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1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

1.1. ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Философия» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основах философии с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по работе с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами, а также развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умение логично формулировать, излагать и 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

− формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном состоянии 

философской проблематики, ее методологической и мировоззренческой значимости для 

становления молодого специалиста, т.е. формирование философской культуры будущего 

специалиста на основе обширного исторического и современного материала, анализа 

постановки и решения вечных философских проблем человечества; 

− формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования;  

− овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; 

− развитие  творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически 

мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации. 

 

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-5, УК-6, в соответствии в соответствии с учебным 

планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. История философии 

 

Тема 1.1. Философия в системе духовной культуры 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

   Предмет и метод философии. Её функции. Особенности философского знания. 

Философия как «любовь к мудрости». Философия как научное познание. Категориальный 

аппарат философии. Структура философского знания. Становление философии. 

Философия и мифология. Философия и религия. Взаимодействие философии и частных 

наук. Философия как самосознание культурыЗначение философии в жизни человека и 

общества. 



 

 Тема 1.2. Философия Древнего Востока 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Общая характеристика древневосточной философии. Философия Древней Индии: 

ключевые идеи (идея страдания, воздаяние по закону кармы, перевоплощение по закону 

кармы, освобождение). Школы и учителя в Древней Индии (Кришна, веданта, чарвака, 

джайнизм, йога). Буддизм как религия и нравственная философия. Философия Древнего 

Китая: ключевые идеи (учение о темном и светлом началах, учение о пяти элементах 

мироздания, идея «Дао»). Учение Конфуция и его роль в китайской культуре. 

Философские идеи Мо-Цзы. 

  

Тема 1.3. Античная философия 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Основные этапы развития, особенности, проблемы и представители античной 

философии: раннегреческая натурфилософия (милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, 

школа атомистов), софисты, Сократ, Платон, Аристотель, философские течения 

эллинизма (эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, неоплатонизм). Влияние античной 

философии на содержание и направленность европейской мысли. Роль античной 

философии в становлении европейской цивилизации. 

 

 Тема 1.4. Человек и картина мира в Средневековой философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Периодизация и характерные черты философии и культуры западноевропейского 

средневековья. Философские проблемы средневековья: происхождение мира, сущность 

добра и зла, соотношение веры и знания, сущности и существования, проблема 

универсалий. Соотношение судьбы и свободной воли человека в учении А.Августина. 

История человечества в учении А. Августина («О граде Божьем»). Учение Ф.Аквинского, 

доказательства бытия Бога. 

 Общая характеристика и основные проблемы философии арабского Востока. Ибн-

Сина. Ибн-Рушд.  Философские идеи в творчестве Омара Хайяма. 

 

 Тема 1.5. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового 

времени   

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Общая характеристика эпохи Возрождения: антропоцентризм и гуманизм, 

взаимосвязь философии и культуры. Научная революция XVI-XVII веков и её влияние на 

развитие философии. Взаимосвязь философии и науки. Особенности развития и основные 

черты философии XVII-XVIII вв. Проблема знания и метода научного познания. 

Эмпиризм: Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс. Рационализм: Р. Декарт, Б.Спиноза, Г. Лейбниц, 

Британский эмпиризм XVIII вв.: учение Дж. Беркли и Д. Юма. 

 

 Тема 1.6. Философия Просвещения и Немецкая классическая философия 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Просвещение как историко-культурный процесс. Просвещение  в Англии (Дж. 

Локк), во Франции (Вольтер, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье, Ж. Ламетри), в 

Германии (Х. Вольф, И. Гете, Г. Лессинг). Учение о естественном праве и общественном 

договоре. Основные положения трансцендентального идеализма Канта: теория познания и 

этика. «Абсолютный идеализм» Гегеля. Диалектика Г. Гегеля. Антропологический 

материализм Фейербаха.  Учение К. Маркса и Ф. Энгельса: диалектика, антропология, 

философия истории. Историческая судьба и значение марксизма. 

 



 Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Общая характеристика неклассической философии, основные течения: сциентизм, 

антисциентизм, антропологизм. Позитивизм и основные этапы его развития (классический 

позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм). Возникновение 

философии жизни.  Иррационализм А. Шопенгауэра.  Учение Ф. Ницше как источник 

«философии жизни». Зарождение философии психоанализа: учение З. Фрейда о человеке, 

обществе и культуре. Экзистенциализм в Германии (М. Хайдеггер, К. Ясперс) и Франции 

(Ж.П. Сартр и А. Камю). Феноменология как метод анализа чистого сознания. 

Основополагающие идеи Э. Гуссерля. Философская герменевтика как «практика 

философского мышления» Х.-Г. Гадамер. 

 

РАЗДЕЛ 2. Общетеоретическая философия 

 

 Тема 2.1. Понятие бытия и варианты онтологии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Онтология – философское учение о бытии. Категории «бытие» и «материя» как 

инструменты философского мышления. Бытие как проблема философии. Понятие 

субстанции и субстанциональности бытия: монистические и плюралистические 

концепции. Материальное и идеальное бытие. Иерархические модели бытия. Специфика 

человеческого бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема 

жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. 

 

 Тема 2.2. Основные проблемы и исторические варианты гносеологии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Познание как предмет философского исследования. Философское учение о 

познании – гносеология и эпистемология. Гносеологический оптимизм и 

гносеологический пессимизм. Наивный реализм, эмпиризм, рационализм, сенсуализм, 

иррационализм. Агностицизм, релятивизм, скептицизм. Проблема интерпретации. 

Познание, творчество, практика. Знание и информация. Вера и знание. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Познание и язык. Проблема истины в 

философии. Познание и логика, как наука о формах и законах правильного мышления. 

Философия науки и специфика научного познания. 

 

 Тема 2.3. Основные проблемы социальной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Философское понимание общества и его истории. Общество как то, что создает и 

изменяет человек, и общество как то, что создает и изменяет человека. Общество и 

свобода человека. Общественное развитие и его источники. Общественные институты и 

социальная структура. Революция и эволюция в общественном развитии. Социальный 

прогресс и регресс. Общество как механизм, организм, закрытая и открытая система. 

Общество и справедливость. Мораль, нравственность, право. Основные сферы 

общественной жизни. Культура и цивилизация. Многовариантность исторического 

развития. Динамика и типология исторического развития. Источники и субъекты 

исторического процесса. Основные концепции философии истории. 

 

РАЗДЕЛ 3. Философское осмысление культурного взаимодействия запада и востока 

 

 Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных ориентаций западноевропейской и 

русской культурных традиций. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 



 Природа ценностей и их понимание в западной и русской культурах. Сущность и 

классификация ценностей в западноевропейской философии и культуре. Статус и система 

ценностей в русской культуре. Ценностные архетипы и жизненные ориентиры русской и 

западной культур. Воспроизводство общечеловеческих ценностей в контексте западной 

культуры. Ценностно-нормативные компоненты русского менталитета. Кризис и 

переоценка ценностей западной и русской культур. 

 

 Тема 3.2. Проблема судьбы России в философских спорах славянофилов и 

западников 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Поиск путей исторического и культурного развития России. Представители 

славянофильства: А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, П.В. Киреевский, В.А. Особенности 

генезиса западной культуры в концепции И. Киреевского, различие западной и русской 

культур. Доктрина соборности в учении А.Хомякова. Критика общественно-

политического строя России у П.Я. Чаадаева, «Философические письма».  Философские 

взгляды В.Г. Белинского. А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и 

поздний период своего творчества. 

 

 Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Учение Н.Я. Данилевского о культурно-исторических типах. «Россия и Европа». 

Русский культурно-исторический тип, особенности его исторического самопроявления. 

Место России в мировом культурно-историческом процессе, по Н.Я. Данилевскому. 

Взаимопроникновение культур Востока и Запада в учении Н.А. Бердяева, идея «особого 

пути» России. Размышления Н.А. Бердяева о соотношении «духа русского народа»  и 

«духа русской государственности». 

 

 Тема 3.4. Евразийский проект и основные этапы его развития. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Географический детерминизм как основание концепции евразийства. Понятие 

Евразии как геополитически неделимого целого в концепции П.Н. Савицкого, 

С.Н. Трубецкого, Г.В. Флоровского. Роль России в евразийском проекте. Евразийство как 

общественно-политическое течение, его возникновение и последующий раскол; правое и 

левое евразийство. Неоевразийство. Пассионарная теория этногенеза и учение о 

суперэтносе Л.Н. Гумилёва. Современные неоевразийские концеции. 

 

 Тема 3.5. Этос российской культуры и его особенности. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Этос культуры как национальная идея. Русская идея: особенности и ценностные 

ориентации российской культурной традиции. Бердяев об этосе русской культуры  

(«Судьба России»). Этос русской культуры в концепции почвенников. 

 

РАЗДЕЛ 4. Основные направления и проблемы русской философии 

 

 Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в философской рефлексии ХХ века. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Понятие "интеллигенция": сложность определения. Русская интеллигенция как 

феномен национальной культуры. Проблема места и роли русской интеллигенции в 

общественном развитии России. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах 

разрушения советского мира накануне перестройки. Проблема социальной роли 

интеллигенции в современной России. 



 

 Тема 4.2. Осмысление социализма в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Европейские социалистические идеи: Ф.М.Ш. Фурье, А.К. Сен-Симон, Р. Оуэн. 

Критика общественно-политического строя России, идея свобод личности в творчестве 

В.Г. Белинского. Кружок петрашевцев (М.В. Буташевич-Петрашевский). Учение 

А.И. Герцена о русском социализме. Идея социализма в учении В.Г. Плеханова и 

В.И. Ленина. 

 

 Тема 4.3. Проблемы этики и духовного развития в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Философия всеединства В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка. Религиозный 

экзистенциализм: Л.И. Шестов, Н. А. Бердяев. Нравственные идеи в философии русского 

космизма: Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский. Проблема свободы 

человека и нравственного выбора в творчестве Ф.М. Достоевского. Философские идеи 

Л.Н. Толстого: учение о непротивлении злу силой. Этика ненасилия. 

 

 Тема 4.4. Философия истории в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Историософский характер русской философии. Поиски смысла и начал 

исторического бытия русского народа и государства в древнерусской литературе: "Слово 

о законе и благодати", "Повесть временны́х лет", концепция "Москва-третий Рим". 

Критика модели исторического развития России у П.Я. Чаадаева ("Философические 

письма). Спор западников и славянофилов о путях исторического развития России. 

История как богочеловеческий процесс в философии всеединства.  

 

 Тема 4.5. Проблема познания в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Единство онтологии и гносеологии в русской религиозно-философской мысли. 

Учение о природе цельного знания у И.В. Киреевского и А.С. Хомякова. Гносеология 

И. Канта и её критика в философии В.Ф. Эрна. Проблема познания в творчестве 

Н.А. Бердяева. 

 

 

 

1.2. ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «История России» — способствовать пониманию 

особенностей российского исторического развития на общемировом фоне, уяснению 

вклада России в развитие мировой цивилизации, ее роли в разрешении крупных 

международных конфликтов, влияния на мировую политику в целом, а также выработки 

готовности у обучающихся реагировать на общеисторические вызовы.  

Задачи дисциплины (модуля): 

 получить представление о движущих силах и закономерностях всемирно-

исторического процесса, основных этапах исторического развития России, а также месте и 

роли России в мировой истории; 

 изучить исторический опыт строительства российской государственности на всех 

его этапах; 

 рассмотреть наиболее существенные процессы в сфере экономической, социальной 

истории, развития духовной культуры, науки и просвещения России; 



 выработать и развивать навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами объективности и историзма; 

 развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, умение логически 

мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной ли 

тературой, а также с другими источниками информации. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5, в соответствии в соответствии с учебным планом.  

 

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие вопросы курса 

  

  

Тема 1.1 История как наука 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

  Хронологические рамки истории России. Ее периодизация в связи с основными 

этапами в развитии российской государственности от возникновения государства Русь в 

IX в. до современной Российской Федерации. 

Географические рамки истории России в пределах распространения российской 

государственности в тот или иной период. История стран, народов, регионов, входивших в 

состав России на разных этапах ее существования как часть российской истории. История 

России как часть мировой истории. Необходимость изучения истории России во 

взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с основными событиями и 

процессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории. 

 

 Тема 1.2. Методика работы с письменными историческими источниками и 

исторической литературой 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Методология исторической науки. Принципы периодизации в истории. Древний мир, 

Средние века, Новая история, Новейшая история. Общее и особенное в истории разных 

стран и народов. 

Роль исторических источников в изучении истории. Археология и вещественные 

источники. Письменные источники. Исторический источник и научное исследование в 

области истории. Научная хронология и летосчисление в истории России.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. Народы и государства на территории СОВРЕМЕННОЙ России В 

древности. Русь В IX - первой трети XIII в. 



   

 Тема 2.1. Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Евразийское пространство: природно-географические характеристики (в 

сопоставлении с другими регионами). Происхождение человека. Современные 

представления об антропогенезе. Находки остатков древних людей на территории 

современной России (неандертальцы, Денисовский человек). 

 Заселение территории современной России человеком современного вида. 

Памятники каменного века на территории России. Возникновение общественной 

организации, государственности, религиозных представлений, культуры и искусства. 

Основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой и 

древнеримской цивилизаций. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифы. Кочевые общества евразийских степей. Возникновение 

христианства. 

 Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Падение Западной 

Римской империи и образование германских королевств. Франкское государство в VIII–IX 

вв. Великое переселение народов. Вопрос о славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи: балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Религиозные представления. 

Византийская империя. Особенности политического и социально- экономического 

развития; императорская власть. Византия и славяне; миссия Кирилла и Мефодия, 

создание славянской письменности.  

 Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркские 

народы в истории России и мира. Государство Бохай. Волжская Булгария как часть 

мусульманского мира. 

 

 Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь 

в IX - первой трети XIII в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Формирование территориально-политической структуры Руси. Первые русские 

князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской 

империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Торговые пути. Русь в международной торговле. 

Принятие христианства и его значение. Причины принятия христианства из Византии. 

Значение византийского наследия на Руси (право, религия, культура, искусство и др.). 

Феодальная иерархия и сеньориальная система в Западной Европе. Роль и положение 

христианской Церкви и духовенства. Великая схизма: православие и католицизм. 

Средневековый город. Ремесло, цехи, гильдии. Торговля и основные торговые пути. 

Ганза. 

Рыцарство. Крестовые походы. Завоевание крестоносцами Константинополя. 

Мир кочевников. Великая степь в XII в.; объединение монголов и формирование державы 

Чингисхана. 

Китай. Экономический и культурный подъем. Империя Сун. Индия. Касты. Индуизм и 

буддизм. Проникновение ислама. Япония. Своеобразие развития. Самураи. Сёгунат. 

Особенности общественно-политического строя в период Средневековья в странах Европы 

и Азии. Общее и особенное. 



Территория и население государства Русь / Русская земля в конце X — XII в. Новгород 

как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Становление городов. Органы 

власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 

между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Любечский съезд. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Проблема «феодализма» в 

целом и в древней Руси в частности. Княжеско-дружинная элита, духовенство. 

Городское население. Категории рядового и зависимого населения. «Служебная 

организация» и вопрос о центральноевропейской социально-экономической модели на 

Руси. Древнерусское право. «Русская правда». 

Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, 

половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь в середине XII — начале XIII в. Формирование земель — самостоятельных 

политических образований («княжеств»). Важнейшие земли и особенности их социально-

экономического и политического развития: Киевская, Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская, Рязанская, Новгород. Значение Киева в период 

существования самостоятельных русских земель. Формирование элементов 

республиканской политической системы в Новгороде. Внешняя политика русских земель. 

 

РАЗДЕЛ 3. Народы и государства европы и азии в период классического 

средневековья. Русь в XIII–XIV вв. 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Русские земли в середине XIII–XIV в. Формирование единого Русского государства 

в конце XV в. Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. Крещение 

Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. 

  

Тема 3.1. Русские земли в середине XIII–XIV в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

Особенности политического развития стран Европы. Начало Столетней войны. 

Османские завоевания на Балканах. Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя в Восточную и Центральную Европу. Роль Руси в защите 

Европы. Возникновение под властью Орды единого политико-географического 

пространства на территории Северной Евразии, включая русские земли. Система 

зависимости русских княжеств от ордынских ханов. 

Итальянские фактории в Причерноморье и их роль в международных отношениях и 

торговле. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. 

Северо-западные земли. Эволюция республиканского строя в Новгороде и Пскове. 

Республики и городские коммуны Средневековья и Раннего Нового времени в 

Европе. Коммунальное движение и городское право. Итальянские морские республики 

(Венеция, Генуя), ганзейские города. Католическая церковь в XIII–XIV вв. Папство. 

Ордена крестоносцев и отношения с ними русских земель. Александр Невский и 

противостояние экспансии с Запада (Невская битва, Ледовое побоище). Споры в науке 

и публицистике о его «историческом выборе» между Западом и Востоком.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Михаил Ярославич Тверской как великий князь всея 

Руси. Усиление Московского княжества. 



Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликовская битва и ее отражение в 

древнерусской книжности и исторической памяти. Походы Тохтамыша, Тамерлана и 

Едигея на Русь. Отношения Руси и Орды: современные научные представления и спорные 

вопросы. Причины длительности ордынского владычества над русскими землями. 

Закрепление первенствующего положения московских князей в Северо-Восточной Руси. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв. 

 

 Тема 3.2. Формирование единого Русского государства в конце XV в. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Европа и мир в эпоху Позднего 

Средневековья. Образование национальных государств в Европе: общее и особенное. 

Раннее формирование единого государства (Франция, Англия). Фактор борьбы с внешней 

угрозой (Арабское владычество и Реконкиста в Испании). Наднациональные 

государственные образования (Священная Римская империя). Консервация 

раздробленности в Италии и Германии. 

Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоевание Константинополя 

османами. Падение Византийской империи. 

Особенности политического развития стран Восточной и Южной Азии. Страны Черной 

Африки. Америка. Цивилизации Мезоамерики. Расцвет державы инков. 

Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. Грюнвальдская битва. Польско-литовская 

уния и судьбы западно-русских земель. Роль русского языка западного извода и русской 

письменности в культуре и повседневной жизни Великого княжества Литовского. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Дискуссии об альтернативных путях 

объединения русских земель. Династическая война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Великий Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с 

Москвой, Тевтонским орденом в Ливонии, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Возникновение доктрины «Москва - третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. 

Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее распад на отдельные политические 

образования. Стояние на Угре. Ликвидация зависимости Руси от Орды. 

Расширение международных связей Российского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Положение крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев 

день). Формирование аппарата управления единого государства. Двор великого князя, 

государственная символика. 

Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели. 

Неортодоксальные религиозные течения. «Новгородско-московская ересь». 

 

 Тема 3.3. Древнерусская культура. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. Повседневная 

жизнь, семейные отношения, материальная культура, верования. Былины. 

Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. Взлет культуры стран 

ислама в Раннее Средневековье, ее роль в сохранении и передаче наследия античного 

мира. Культура и искусство Индии, Китая и стран Дальнего Востока в Средние века. 

Раннехристианское искусство. Романский стиль. Готика. Представления о мире. 

Богословие и зачатки научных знаний в Средние века. Алхимия. Средневековые 

университеты. Литература эпохи Средневековья. Эпос («Песнь о Роланде», «Песнь о 

Нибелунгах», «Эдда» и саги). Проторенессанс в Италии. Данте. 

Византия, её культура и цивилизация. Отцы Церкви. Древний Константинополь. 

Софийский собор в Константинополе. Византийское наследие на Руси. 



Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. Кирилло-

мефодиевская традиция. Формирование христианской культуры. Появление письменности 

и литературы. Основные жанры древнерусской литературы. Летописание («Повесть 

временных лет»). Жития святых. Княжеско-дружинный эпос («Слово о полку Игореве», 

«Задонщина»). «Поучение» Владимира Мономаха. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина.  

Начало каменного строительства. Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. 

Владимиро-суздальские и новгородские храмы. Возобновление каменного строительства 

после монгольского нашествия. Приглашение Иваном III иноземных мастеров. Ансамбль 

Московского Кремля. 

Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, фрески, иконы. Творчество 

Феофана Грека, Андрея Рублева. 

Знания о мире и технологии. Обучение и уровень грамотности в древней Руси, берестяные 

грамоты, граффити. 

 

Раздел 4. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. Россия в XVI–XVII вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Мир к началу Нового времени. Великие географические открытия и их роль в 

становлении современной цивилизации. Зарождение капитализма в Европе. Реформация и 

ее роль в создании европейской цивилизации. Россия в первой трети XVI в. Россия в XVI–

XVII вв. Культура России в XVI–XVII вв. 

 

 Тема 4.1. Мир к началу Нового времени. Россия в первой трети XVI в. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

ХVI–ХVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в 

Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические, 

социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического 

процесса. Абсолютная монархия в рамках национального государства - основной тип социально-

политической организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических 

отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия.  

 

 Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Специфика (особенности) становления и развития Российского государства в XV–XVII вв. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития России. 

Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. Дискуссия о генезисе самодержавия. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал. Феномен самозванчества. Усиление 

шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и 

изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Особенности сословно-

представительной монархии в России. Церковь и государство. Церковный раскол; его 

социально-политическая сущность и последствия. Становление абсолютизма: 

предпосылки и последствия. 

Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных 

функций. «Бунташный век», социальные выступления народных масс.  

 

 Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Развитие традиций древнерусской культуры и новые веяния. Распространение 

грамотности. Решения Стоглавого собора об обучении духовенства. 

Появление книгопечатания в Западной Европе и в России (Иоганн Гутенберг, Франциск 

Скорина, Иван Федоров). Культурно-историческое значение этого достижения. 



Издание азбук и букварей. Систематизация церковнославянского языка в «Грамматике» 

Мелетия (Смотрицкого). Расцвет историописания в эпоху Ивана Грозного («Степенная 

книга», «Лицевой летописный свод»). Летописные памятники и полемические сочинения 

Смутного времени. Издание  печатного  «Синопсиса».  Расцвет  житийной  

литературы  — «собирание святыни» при митрополите Макарии («Великие Минеи 

Четьи»). «Домострой» — нравственное и практическое значение этой книги. 

Формирование старообрядческой культуры («Житие протопопа Аввакума»). 

Развитие шатрового зодчества в XVI в. (церковь Вознесения в Коломенском, собор 

Василия Блаженного). Появление национального стиля в русской архитектуре XVII в. — 

«русское узорочье» (Теремной дворец в Кремле, церковь Троицы в Никитниках). 

Деревянное зодчество. Новые веяния в живописи и архитектуре конца XVII в. Московское 

барокко. Развитие фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков). 

Культура Возрождения, ее отличительные черты. Формирование культуры Нового 

времени. Ренессанс и барокко в Западной Европе. Гуманистический пафос Возрождения и 

религиозная вера. Расцвет искусства Италии и «Северное Возрождение». Микеланджело, 

Леонардо, Рафаэль. П. Рубенс и Рембрандт. Литература эпохи Возрождения и барокко. У. 

Шекспир, Сервантес, Ф. Рабле. 

XVII век – век разума. Научная революция. Развитие экспериментального естествознания. 

Распространение учения Н. Коперника. Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон. Новые 

философские системы и социально- политические учения. Т. Гоббс, Дж. Локк и др. 

Архитектура и живопись Европы в XVII в. От барокко к классицизму. Д. Веласкес. 

Европейская литература в XVII в. Ж.-Б. Мольер. Культура и искусство Востока в XVII– 

XVIII вв. 

Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. 

Распространение европейских «диковин» в быту русской знати. Перевод памятников 

европейской литературы (басни Эзопа, сочинения по географии, грамматике, диалектике, 

риторике). Заимствование силлабического стихосложения из польской литературы и 

творчество Симеона Полоцкого. Европейская музыка и театр при московском дворе — 

оркестр Лжедмитрия, «цирк» царевича Алексея Михайловича, иноземные органисты и 

органная музыка. Создание придворного театра — «Артаксерксово действо». 

Появление иностранных живописцев в Оружейной палате. Выдача царем Федором 

Алексеевичем «Привилегии» на создание в Москве Академии. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Мир и Россия в новое время (XVIII в.) 

  

Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. 

  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Россия в эпоху преобразований Петра I. Необходимость преобразований. Методы, 

средства, принципы, цели реформ. Проблема цены преобразований. Использование 

опыта европейских государств в преобразовании управления, влияние Швеции, Пруссии, 

других стран. Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве столицы 

Российской империи. Роль Москвы в системе имперской власти и идеологии. 

Преобразования в области государственного управления. Основные принципы и 

результаты: усиление самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии. 

Военная реформа Петра I. Международное положение России к концу XVII в. и 

основные задачи ее внешней политики. Изменение главного вектора внешней политики 

России на рубеже XVII и XVIII вв.  

Экономическое развитие. Внутренняя и внешняя торговля. Социальный протест. 

Стрелецкие восстания 1682, 1689, 1698 гг. — волнения низов или борьба элит. 

Сопротивление реформам: осознанная оппозиция или стихийное недовольство.  



Государство и церковь в эпоху Петра I. Зарождение практики религиозной 

терпимости. Противоречия в положении представителей других религий (мусульмане, 

буддисты, иудеи) и инославных конфессий (католики, протестанты). 

Преобразования в области культуры и быта. Активизация западноевропейских 

культурных заимствований. Перестройка повседневной жизни горожан и знати 

по европейскому образцу. Изменение положения женщин. Появление светских 

праздников и развлечений. 

Распространение стиля барокко. Перенесение на русскую почву западной архитектуры, 

живописи и музыки. Открытие первого общедоступного театра. Создание гражданского 

шрифта и  н ачало книгоиздательства на русском языке. Возникновение прессы. 

Развитие образования и создание условий для научных исследований и их начало. 

Создание светских учебных заведений. Перевод научной литературы. Начало  научного 

коллекционирования (Кунсткамера), указ о создании Академии наук. 

Дискуссии о результатах и историческом значении реформ Петра I. 

 

 Тема 5.2. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. Вопрос о продолжении 

преобразований Петра I его преемниками. Предпосылки и основные факторы 

политической нестабильности в России после Петра I. Насильственная смена 

правящих монархов, отстранение от власти фактических правителей А. Д. Меншикова, 

Э. И. Бирона. Приход к власти Анны Иоанновны, «затейка верховников», попытка 

ограничения самодержавия, цели ее сторонников и причины провала. Правление 

Анны Иоанновны, особенности ее внутренней политики. Правление Елизаветы 

Петровны. Петр III — результаты его кратковременного правления в сфере 

внутренней политики.  

Трансформация абсолютных монархий. Идеи правового государства. Принцип 

разделения властей. Просвещенный абсолютизм. Модернизация как переход от 

традиционного к индустриальному обществу. Запад и Восток в XVIII в.: 

многообразие цивилизаций, их сходство и различия. Россия — «мост» между Западом и 

Востоком. 

Проблема «равновесия» в рамках европейского «концерта» держав, устойчивые 

союзы, противоречия и конфронтация. Колониальный период в истории Северной 

Америки. Война английских колоний за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки. Декларация независимости США. 

Французская революция конца XVIII в. Декларация прав человека и гражданина. 

Якобинская диктатура, ее падение. Термидор. Приход к власти Наполеона Бонапарта. 

Борьба европейских держав против Французской революции и агрессивных 

устремлений постреволюционных властей Франции. Колониальный период в истории 

Латинской Америки. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Османская империя. Индия. Иран. «Закрытие» Китая. Международная торговля. 

Работорговля. 

 

 Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II 

Перечень изучаемых элементов содержания:  



Эпоха Екатерины II. Государственные реформы. Крепостное хозяйство и крепостное 

право в системе хозяйственных и социальных отношений. Вопрос о крепостном 

праве и положении крестьян в политике Екатерины II. Обострение социальных 

противоречий. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Формирование 

сословной структуры российского общества. Положение дворянства: привилегии 

«благородного сословия» и политика правительства по укреплению роли дворянства в 

качестве господствующего сословия. 

Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных владений, ее 

последствия для дальнейшей жизни монастырей. Политика по отношению к 

старообрядцам, лицам инославных и нехристианских конфессий. Национальная и 

конфессиональная политика Российской империи. Расширение территории 

Российского государства.  

Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в. Россия — как одна из 

ведущих держав на международной арене. Упрочение ее статуса, признание ее в 

качестве империи. Основные цели Российской империи во внешней политике. Роль 

России в решении важнейших вопросов международной политики. Россия и революция во 

Франции. 

Павел I. Основные черты, особенности и цели его внутренней политики. Вопрос о 

наличии определенной системы в правлении Павла I или хаотичности его мер. 

Борьба против влияния Французской революции и участие в коалициях против 

постреволюционной Франции. Поворот во внешней политике России, переход к союзу с 

Наполеоном Бонапартом. 

XVIII век — век Просвещения. Теория естественного равенства. «Общественный 

договор». «Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. Вопрос о 

просвещенном абсолютизме в России. Взгляды российских мыслителей по 

актуальным политическим и социальным проблемам.  

 

 Тема 5.4. Русская культура и наука в XVIII в. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Русская культура XVIII в. Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской 

культуры XVIII в. Школа и образование в России в XVIII в. Воспитание «новой породы» 

людей — реформа образования Екатерины II. Учреждение Московского 

университета.  

Российская наука в XVIII в. Становление российской науки. Роль иностранных 

ученых, работавших в России (Л. Эйлер, Г. Ф. Миллер). М. В. Ломоносов, 

значение его деятельности в истории русской науки и просвещения. Изучение 

страны — главная задача российской науки. Деятельность Академии наук. 

Географические экспедиции.  

Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. Влияние европейской художественной 

культуры. Реформа  стихосложения В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова. Театр 

Ф. Г. Волкова и складывание системы Императорских театров. Крепостной театр и 

«крепостная интеллигенция». Создание Академии художеств, расцвет русского портрета. 

Развитие архитектуры.  

 

РАЗДЕЛ 6. Мир и российская империя В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

  

 Тема 6.1. Европа и мир в XIX в. 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  



Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. Промышленный переворот в 

Европе и России: общее и особенное. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. 

Европейские революции XIX в. Наполеоновские войны и Священный союз как система 

общеевропейского порядка. Формирование европейских наций. Национально-освободительное 

движение народов Азии, Африки и Америки. Обретение независимости народами Латинской 

Америки. 

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, 

экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и развитие 

науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX в. Значение победы 

России в войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу. Попытки 

реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. 

Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Изменения в государственном строе. Зарождение 

общественного движения. Декабризм. Либеральное направление общественной мысли. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». Консервативно-охранительная политика 

Николая I. Кодификация законодательства М. Сперанским. Территориальное расширение 

границ государства. Крымская война, её итоги и последствия. «Золотой век» русской 

культуры. Просвещение и наука. 

 

 Тема 6.2. Россия в первой половине XIX в 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

  Основные факторы и явления мирового развития во второй половине XIX в. Переход 

ведущих государств на стадию монополистического капитализма. Воссоединение Италии и 

Германии. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, 

Америки в XIX в. Развитие Европы во второй половине XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. Образование военно-политических блоков, милитаризация 

европейских государств. Научно-технический прогресс. 

 

 Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

  Великие реформы Александра II. Предпосылки и причины преобразований. Отмена 

крепостного права и её итоги. Внутриполитические преобразования 60-70-х гг. Земская, 

городская, военная, судебная реформы. Противоречивость и непоследовательность 

реформ. Контрреформы Александра III. Консервация общественных отношений, 

стагнация политической системы, борьба с революционным и либеральным 

направлениями общественной мысли. Внешняя политика России. Присоединение Средней 

Азии. 

 

 Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Особенности складывания капиталистического (индустриального) общества в России в 

пореформенный период. Изменение социальной структуры общества. Положение 

рабочего класса и крестьянства.  

Духовная жизнь и культура России во второй половине XIX в. Идейные течения и 

общественно–политическая жизнь российского общества. Формирование общественных 

движений: консервативно-охранительное, революционно-демократическое и либеральное. 

Народничество: зарождение, идеология, практика. Рабочее движение и распространение 

марксизма. Появление социал-демократических организаций в России. Борьба за 

революционное преобразование общества. 



Новая фаза европейского капитализма. Вступление ведущих западных держав в стадию 

империализма. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Особенности становления 

капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна 

буржуазных антиколониальных революций.  

Российская экономика конца XIX - начала XX вв.: подъемы и кризисы, их причины. 

Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. Доля иностранного 

капитала в российской промышленности. Форсирование российской индустриализации 

«сверху». Усиление государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Русская 

деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая 

российская революция. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт 

думского «парламентаризма» в России. 

 

 Тема 6.5. Первая мировая война и Россия 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: I мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Участие России в Первой мировой 

войне. Истоки общенационального кризиса. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние 

войны на приближение общенационального кризиса. Свержение монархии в ходе 

Февральской революции. Альтернативы развития России после Февральской революции. 

Временное правительство и Советы. Выбор пути развития народами России от Февраля к 

Октябрю 1917 года.  

 

 Тема 6.6. Культура и наука в России XIX — начала XX в. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство. 

Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

 

РАЗДЕЛ 7. Советское государство В 1917-1922 ГГ. 

   

 Тема 7.1 Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы 

народов мира 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Великая российская революция 1917 г., её причины и основные этапы. Расстановка 

политических и социальных сил накануне и в ходе Февральской революции. Временное 

правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Возможности мирного развития 

революции. Июньский кризис и его последствия. События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. 

Корниловской мятеж и его последствия. Распад унитарного государства и 

общенациональный кризис осенью 1917 года. Победа вооруженного восстания в 

Петрограде. Октябрьская революция и установление Советской власти. II Всероссийский 

съезд советов: его состав и решения.  

 

 Тема 7.2. Гражданская война и военная интервенция в России 

  

Перечень изучаемых элементов содержания: 



 Выход Советской России из Первой мировой войны. Обострение 

внутриполитической ситуации к лету 1918 года. Причины и сущность гражданской войны, 

ее хронологические рамки, этапы. Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, 

география, масштабы и результаты. Белое движение: социальный состав, идеология, 

программы, лидеры. Программа и вооруженные формирования «третьей силы» 

(«зеленые»). 

 

 Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Политические, социально-экономические и культурные преобразования Советской 

власти. Контрреволюционные выступления. Роспуск Учредительного собрания. III 

Всероссийский съезд советов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные положения. 

Политика военного коммунизма: причины, цели, методы и результаты. Строительство 

Красной армии. Польско-советская война 1919-1920 г.: ее причины, ход и результаты. 

Изгнание интервентов с территории РСФСР. Внутренние и внешние факторы победы 

большевиков. Влияние Октябрьской социалистической революции на мировой 

исторический процесс. Российская эмиграция. 

РАЗДЕЛ 8. СССР В Межвоенный период (20-30-Е ГГ. XX В.) 

  

Тема 8.1. Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в. 

  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Внешнее и внутреннее положение страны в начале 20-х годов. X съезд РКП(б) и его 

решения. Переход к мирному социалистическому строительству. Цели, задачи и основные 

направления новой экономической политики. Изменения в политической и социальной 

сферах жизни общества.  

Окончательное складывание однопартийной политической системы. Создание ВКП(б), её 

место и роль в государстве. Внутрипартийные процессы в ВКП(б), борьба с оппозицией в 

правящей партии. ВКП(б) и другие социалистические партии. Роль Советов в 

хозяйственно-экономической и политической жизни страны. Профсоюзы и др. 

общественные организации. Военная реформа 1924-1925 гг. и реорганизация советских 

вооруженных сил в 20-е годы. 

Политическая система страны в 30-е гг. и её особенности. Массовые политические 

репрессии, «большой террор» в 1937-1938 гг.  

 

Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Политические дискуссии и выбор пути 

хозяйственного и социально-политического развития страны. Итоги и противоречия 

НЭПа. Международное положение СССР. Итоги восстановления экономики и причины 

свертывания НЭПа.  

Программные положения большевиков по национальному вопросу. Образование СССР: 

предпосылки, поиск форм национально-государственного устройства. Проекты 

«федерализации» и «автономизации».  Декларация и договор об образовании СССР 30 

декабря 1922 года. Конституция СССР 1924 г. и создание конституционных органов 

власти Союза ССР.  Развитие советской федерации в 20-е годы. Проблема социально-

экономического развития отсталых районов СССР. «Коренизация» государственного 

аппарата республик. Роль РСФСР в культурном развитии советских республик.  

 

 

Тема 8.3. Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы 



 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Мировой экономический кризис и СССР. Внешнеполитическое положение страны 

в начале 30-х годов. Курс на строительство социализма в условиях враждебного 

окружения. Индустриализация в СССР: характерные черты, методы и средства. Политика 

сплошной коллективизации: цели, основные этапы, методы и средства. Культурное 

строительство. Стахановское и иные виды социалистического труда. Результаты 

форсированной модернизации советского общества.  

 

  

Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 

обороноспособности страны 

  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Геополитическая ситуация после окончания Первой мировой войны. Версальская система 

международных отношений. Политическая изоляция Советской России и СССР. 

Зарождение и развитие международного коммунистического движения. Коминтерн и его 

деятельность. Международное положение СССР в 20-е годы. Антисоветская деятельность 

российской эмиграции за рубежом, планы военного нападения на СССР. Внешняя 

политика СССР в 1920-е годы, Генуэзская и Гаагская конференции. Прорыв 

дипломатической изоляции. Раппальский договор с Германией и советско-германское 

сотрудничество в 1920-е годы. Советско-британские и советско-французские отношения: 

сложности становления, проблемы и противоречия. СССР и малая Антанта. СССР и 

страны Востока в 20-е годы. 

Появление первого очага войны на Дальнем Востоке. Итальянский фашизм и германский 

нацизм. Фашизация Европы, Азии и Латинской Америки в 30-е годы. 

Антикоминтерновский пакт и образование блока фашистских государств. Политика 

умиротворения агрессора. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. СССР и Лига 

наций. Внешнеполитический курс СССР на создание системы коллективной 

безопасности. Коминтерн и борьба с фашизмом. 

Внешнеполитический курс СССР в конце 30-х годов. Советско-германский договор 23 

августа 1939 г. о ненападении и секретные протоколы. Вооруженный конфликт на 

Халхин-Голе и оз. Хасан. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной 

Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-

финляндская война: причины, политические и военные итоги для СССР. Экономический и 

военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Меры по укреплению обороноспособности 

страны, подготовке СССР к отражению фашистской агрессии. 

 

 

Тема 8.5. Советская культура и наука (1917 – конец 30-х годов) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Культурное развитие СССР в 20-е годы. Советская архитектура. Литературное творчество, 

театр, живопись, скульптура, музыка. Советский авангард. Идеологические приоритеты. 

Изменения в быту. Советская власть и РПЦ. Обновленческая и катакомбные церкви. Курс 

на создание атеистического общества. Развитие научных учреждений. 

 

РАЗДЕЛ 9. СССР В Годы второй мировой и великой отечественной войн 

  

Тема 9.1. Вторая мировая война: причины, характер, особенности  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  



Вторая мировая война, её участники, основные периоды. Проблема начала Второй 

мировой войны в отечественной и зарубежной историографии. Причины и характер 

Великой Отечественной войны. Периодизация истории Великой Отечественной войны. 

Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Срыв плана молниеносной войны. 

Московская битва и весенняя кампания 1942 г., их значение. Эвакуация и перестройка 

страны на военный лад.  

 

Тема 9.2. Советское общество в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Всенародный характер войны. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

Советский тыл и его роль в победе над врагом. Создание чрезвычайных органов 

управления. Идеологическая работа на фронте и в тылу. Государственно-церковные 

отношения в годы войны. Сталинградская битва, ее военно-политическое и 

международное значение. Завершение коренного перелома в ходе войны.  

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников. 

Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Завершающий период 

войны: освобождение территории СССР и освободительный поход в Европу. Ялтинская 

конференция союзников. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 

Потсдамская конференция. Международное значение победы Советского Союза в 

Великой Отечественной войне. Участие СССР в войне с Японией. Атомная 

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Роль союзников в победе над Японией. Окончание Второй мировой войны. 

 

Тема 9.3. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Быстрая мобилизация экономической системы. Чрезвычайные меры по переводу 

экономики на военные рельсы,  разработка военно-хозяйственного плана производства 

всех видов вооружения и боеприпасов, усиление жестокой системы централизованного 

управления промышленностью, транспортом, сельским хозяйством.  Создание 

специальных наркоматов по выпуску отдельных видов вооружений, Комитета 

производственного и вещевого снабжения армии, Совета по эвакуации. Организаторская 

деятельность Коммунистической партии, которую поддерживал народ как фактор победы. 

Военная помощь союзников и программа ленд-лиза. Идеология, способствующая 

укреплению патриотизма, межнациональному единству народов СССР. 

 

Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Всеобщая воинская мобилизация. Создание государственного Комитета обороны 

под руководством И.Сталина. Поддержание и повышение боеготовности Советских 

Вооруженных сил. Массовое патриотическое движение: истребительные батальоны, 

народное ополчение. Развертывание военного производства и трудовая мобилизация 

советских граждан. 

 

РАЗДЕЛ 10. СССР В Послевоенный период развития 

  

 Тема 10.1. Мир и Советский Союз во второй половине XX в.  

  



Перечень изучаемых элементов содержания:  

Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс. Цена победы СССР в войне. «Холодная 

война». Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. 

Возникновение стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. Создание 

Коминформа. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и ОВД. Восстановление 

народного хозяйства в годы IV пятилетки. Идеологические кампании послевоенных лет. 

СССР в период «оттепели». Разоблачение культа личности на ХХ съезде КПСС и реакция 

на антисталинизм Н.С. Хрущева в СССР и в мире. Принятие новой программы КПСС. 

СССР и страны социализма. Советско-американские отношения. Карибский кризис. СССР 

и страны «третьего мира».  

 

Тема 10.2. Восстановление и развитие страны после окончания войны (1945- сер. 60-х 

гг.) 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Трудности послевоенного переустройства. Восстановление народного хозяйства. 

Ориентация на первоочередное восстановление тяжёлой промышленности. Планы 4 и 5 

пятилеток. Развитие сельского хозяйства. Засуха 1946 года и падение урожайности. 

Денежная реформа 1947 года и отмена карточной системы. Рост производства товаров 

массового спроса.  

 

Тема 10.3. Советский Союз в период перехода к постиндустриальному обществу (сер. 

60-х – сер. 80-х гг.) 

  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения. 

Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1965-1984 гг. Диссидентское 

движение в СССР: его цели, этапы, течения, лидеры. Хозяйственная реформа 1965 г. в 

промышленности и сельском хозяйстве: подготовка, задачи, методы их решения. Внешняя 

политика СССР. Разрядка международной напряженности. Новый виток «холодной 

войны». 

 

 

 Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на ускорение социально-

экономического развития (1985-1986 гг.).  Политика «перестройки» (1987-1991 гг.). 

Изменения в политической системе. Союзный центр и советские республики в 1988-1991 

гг. Общесоюзный референдум 17 марта 1991 г. и Новоогаревский процесс. Политический 

кризис августа 1991 г. Демонтаж общесоюзных структур СССР (сентябрь - декабрь 1991 

гг.). Беловежское соглашение 8 декабря 1991 г. «Новое политическое мышление» и 

изменения в концепции советской внешней политики. Западные державы и СССР в 1990-

1991 гг. Дезинтеграция стран Восточной Европы и развал «социалистического 

содружества». Ликвидация ОВД. Вывод советских войск из Афганистана. Итоги политики 

«перестройки» М.С. Горбачева. Распад СССР и его последствия. Наука и культура в 

Советском Союза во второй половине XX века.  

 

  

Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 

  

Перечень изучаемых элементов содержания:  



 Особенности развития культуры в послевоенный период. Идеологическое 

противостояние с Западным миром и активная антизападная пропаганда. Восстановление 

работы  школ, открытие новы высших учебных заведений.  Развитие научных 

исследований, связанных с обороной: атомной энергетики, ракетостроения, радиотехники, 

электроники, успехи советских ученых. Советская литература. Тема войны в творчестве 

советских писателей. Советский кинематограф. Социалистический реализм и его 

проявления в литературе, архитектуре, живописи, скульптуре.  

 

 

РАЗДЕЛ 11. Современная РФ (1992–2022) 

  

  

Тема 11.1. Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.)  

 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 РФ и мир в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века. Трансформация экономического и 

политического строя в России. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х 

годов. Октябрьские события 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 

1993 г. Новая политическая система. Президентская республика и многопартийные 

выборы. Федеративная дезинтеграция. Власть и общество в России в 90-е годы. Личность 

Б.Н. Ельцина. Борьба с политическим терроризмом на Кавказе. Разгосударствление и 

приватизация государственной собственности. Военная реформа. Дефолт 1998 года. 

Социальная цена и первые результаты реформ. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Гегемония США. Агрессия США и НАТО против Афганистана, Ирака, Ливии. 

Расширение ЕС. «Зона евро». Социалистическая модель в Латинской Америке. Внешняя 

политика Российской Федерации в 1991–1999 годы. Расширение НАТО на Восток и 

проблема безопасности страны. Россия и СНГ. Союз России и Республики Беларусь. 

Россия в системе мировой экономики и международных связей. Наука, культура, 

образование в рыночных условиях.  

 

 

Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Россия и мир в XXI веке. Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

Мировой финансовый и экономический кризис 2008 г. Международный терроризм. 

Россия в первые десятилетия XXI в. Обострение обстановки на Северном Кавказе, война в 

Чечне. В.В. Путин. Продолжение рыночных реформ, стабилизация внутренней 

обстановки и политического строя. Власть и РПЦ. Государство и общество. Партийная 

система страны. Избирательные кампании. Изменение вектора внешней политики. 

Региональные и глобальные интересы России. Возвращение Крыма в состав России. 

Реакция Запада на вхождение Крымского полуострова/Крыма в состав РФ. Оказание 

военной помощи Сирии. Действия руководства РФ по созданию многополярного мира. 

Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Современный период 

строительства ВС РФ. Направленность и итоги общественного развития РФ в 

постсоветское время. Наука и культура России в XXI столетии. Изменения в социальной 

структуре общества. Направленность и итоги общественного развития РФ в постсоветское 

время. 

 

 



 

 

 

1.3.  ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся системы 

теоретических представлений о сущности феномена исторической памяти и политики 

памяти, а также в формировании необходимых компетенций в сфере педагогической и 

научно-исследовательской деятельности, связанной с интерпретацией истории и 

сохранением, передачей и воспроизводством историко-культурного наследия с их 

последующим применением в профессиональной деятельности.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

− познакомить обучающихся с содержанием научных концепций, школ и 

направлений, сложившихся в процессе изучения феномена исторической памяти;  

− раскрыть содержание основных понятий и терминов – историческая память, 

политика памяти, педагогика памяти, коммеморативные практики, историческая 

политика, памятник истории и культуры, историко-культурное наследие, “место памяти”, 

историко-культурный ландшафт и др.; 

− научить использовать приобретенные знания для формирования собственного 

взгляда на социокультурные процессы в российском обществе с точки зрения целей и 

задач педагогики памяти и актуальной исторической политики; 

− способствовать формированию политкорректного и толерантного отношения 

обучающихся к иным мировоззренческим основам изучаемых явлений в сфере истории и 

культуры, развитию способности ведения продуктивного диалога с представителями 

различных культур; 

− способствовать овладению обучающимися приемами отбора и обработки 

информации о формах культурно-исторической памяти, способах порождения и 

механизмах сохранения и передачи исторического (социокультурного) опыта; 

− способствовать развитию у обучающихся навыков разработки и реализации 

просветительских программ в области сохранения и передачи историко-культурного 

опыта и наследия, развитию навыков практической коммуникативной и психолого-

педагогической деятельности в области истории и педагогики памяти. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-5, в соответствии с учебным планом. 

 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен 

 

Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной идентичности.   

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Связь понятий «историческая память» и «национально-государственная идентичность». 

Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “национально-



государственной идентичности”, “коллективной (социальной, исторической) памяти” и их 

трактовок в рамках исследовательского поля memory studies.  

Роль исторической памяти в формировании национальных государств (Э. Ренан). 

Закономерности формирования национальных государств (Б. Андерсон). Понятие 

традиции и их политическая роль в легитимации национального государства (Э. 

Хобсбаум). Роль войны в структуре национальной идентичности (Э. Смит). «Миф 

основания» и национальная идентичность. Битва на Косовом поле в сербской 

национальной памяти. Война за независимость США в американской национальной 

памяти.  

 

Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной памяти. Историческая 

память как предмет исторической политики. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Содержание трактовок «коллективной (социальной, исторической) памяти» в рамках 

исследовательского поля  memory studies. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса. 

Проект «места памяти Франции» П.Нора. Концепция «культурной памяти» Я. и А. 

Ассман. Особенности памяти в условиях информационного общества (пост-память). 

Концепции современных российских авторов (А.И. Миллер, О.Ю. Малинова, И.Н. 

Тимофеев). 

Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер. 

“Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения, на которые общество ориентирует своих членов в аналогичных 

(”типовых”), значимых в данный исторический момент ситуациях.    

 Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в воспроизводстве 

или конструировании  идентичности; решение задачи определения границ   сохраняемого 

(формируемого) сообщества: семейного, производственного, религиозного, спортивного, 

либо, в пределе - народа, нации. Функционирование коллективной памяти представляет 

собой сложный разнонаправленный процесс: события настоящего влияют на 

переосмысление прошлого, а объяснительные модели (интерпретационные схемы) 

исторических явлений и процессов задают базу для понимания настоящего.   

 

РАЗДЕЛ 2. Историческая память, историческая наука и историческая политика: 

уровни сопряжения 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Общие предпосылки и цели исторического исследования. Специфика 

исследовательских методов, используемых в исторической науке. Познавательные 

процедуры: отбор фактов, интерпретация, понимание и объяснение в истории.  Проблема 

мифологизации и фальсификации истории. Историческая политика (политика памяти) как 

часть символической политики: теоретические подходы к определению понятий.  

 

Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания. 

  Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие предпосылки исторического исследования. Цель исторического исследования: 

сформулировать и обосновать истинные утверждения о прошлом. Вопрос как исходный 

пункт исторического исследования. Специфика исследовательских методов, 

используемых в исторической науке. Содержание понятия “исторический факт” и его 

идеологическая составляющая.Процедура отбора фактов в истории описании и ее 

зависимость от мировоззренческих представлений (идеологических предпочтений). 

Естественнонаучное описание и описание в истории. Интерпретация, понимание и 

объяснение в истории. Понятия “смысл” и “значение” исторического 

события. Гносеологическая оценка исторического описания: субъективизм исторических 



описаний, связанный с неустранимостью оценочных понятий из языка историка. Границы 

применения понятия истины / правды к историческим описаниям.   

 Методологические трудности, создающие предпосылки одновременного бытования 

конкурирующих или взаимодополняющих интерпретаций истории и обусловливающие 

отличия социальной (исторической) памяти от профессионального исторического 

описания 

 

Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической 

политики 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям. 

Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”. Система 

популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий связь 

профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти. Историческая политика 

(политика памяти) как часть символической политики: теоретические подходы к 

определению понятий.  

Историческая политика и политика памяти. Нарративные фигуры политики памяти: 

победители, побежденные, жертвы, преступники. Стратегии вытеснения памяти. 

Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. Холокост как травма: 

стратегии конструирования. Объединение Германии в контексте исторической политики. 

 

РАЗДЕЛ 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти 

 

  Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Опыт организации просветительской и идеологической работы в области истории в 

Российской  Империи в ХVIII-XIX вв. и в Советском Союзе. Направления трансформации 

системы массового исторического образования и исторического просвещения в 

Российской Федерации в 1990-2000-е гг.   Особенности развития в современной РФ 

механизмов защиты исторической памяти. 

 

Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем современной России.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Опыт организации «работы с историей» в Российской империи и Советском Союзе. 

Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в 

конце 1980-х - 1990-х гг. ”Качество” исторической политики Советского Союза на 

завершающем этапе его существования (после Второй мировой войны) и ее 

эффективность. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по 

подрыву легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 

гг.). Направления трансформации системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.    

 

Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Информационные, гибридные и мемориальные войны. «Войны памяти» вокруг истории 

Второй мировой войны. Политика исторического ревизионизма как одно из направлений 

воздействия на Россию со стороны США и их союзников. Нарастание противоречий, 

связанных с невозможностью установления и поддержания “общеевропейской культуры 

памяти” о Второй мировой войне. Внешнеполитические инициативы России: содержание 



и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и 

другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”. Полемика 

вокруг резолюции Европарламента “О важности европейский памяти для будущего 

Европы”. Уничтожение в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти 

и объектов культурно-исторического наследия.   

Формирование в России государственных и негосударственных авторов исторической 

политики. Создание Комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам 

фальсификации истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее 

деятельности. “Историческая составляющая” символической политики России в 

выступлениях первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы 

истории - повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, 

“Общая ответственность перед историей и будущим”, и др.). Основная содержательная 

“повестка” Года Российской истории (2012), Года памяти и славы (2020). Создание 

в Российской Федерации эффективной системы историко-патриотического просвещения, 

обеспечивающей снижение рисков и парирование угроз безопасности в духовной и 

информационной сфере. 

 

РАЗДЕЛ 4. Актуальные проблемы Российской исторической политики (политики 

памяти) на современном этапе. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Осмысление и интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского 

периода. Политика памяти на постсоветском пространстве. Историческая память о 

революции и Гражданской войне в современной России.  

 

Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской 

империи в современной России 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Содержание общественных дискуссий по ряду ключевых исторических тем (сюжетов), 

актуализированных в последнее десятилетие связи с внешнеполитической повесткой, а 

также подходы различных политических сил к их регулированию. Осмысление и 

интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского периода. Куликовская 

битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской национальной памяти.  

Отечественная война 1812 года. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 

лет со дня рождения Александра Невского, 350 лет со дня Рождения Петра I, 300- летием 

Российской империи.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. 

 

 Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России 

  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 100-

летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг. Образование СССР и политика 

«коренизации» («украинизации») 1920-х гг.; голода и политических репрессий 1930-х 

гг.  Память в условиях конфликта идентичностей. Сравнение с опытом других стран. 

Память о Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу. Память о 

Гражданской войне в Испании: реванш проигравших. Советский нарратив о Гражданской 

войне. Память проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. 



Гражданская война в современных учебниках и публичном дискурсе. Коммеморативные 

практики, мнемонические акторы и нарративы о Гражданской войне в России. Политика 

«согласия и примирения»: результаты и перспективы. Особенности политики памяти на 

постсоветском пространстве:  распад единого символического пространства и основания 

«войн памяти».  

 

Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание российской идентичности и ее 

роль в политике памяти. 

  

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

  Общественная полемика и трудные вопросы истории Второй мировой войны. Память о 

жертвах: геноцид гражданского населения. Новые ритуалы и коммеморации Великой 

Отечественной войны. Проблемы, связанные с противодействием распространению 

исторических фейков о Второй мировой войне: уравнивание гитлеровского и сталинского 

режимов в рамках концепции тоталитаризма, искажение и размывание содержания 

понятий «фашизм», «нацизм», «Освободительная миссия Красной армии».  

  Сравнение с опытом других стран. Мировые войны и их влияние на формирование 

современных конструкций памяти. Вторая мировая война в европейской и американской 

памяти. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. Изменение памяти о Великой Отечественной войне в Украине. Память о 

Великой отечественной войне в Беларуси. Вторая мировая война в учебниках истории в 

постсоветских государствах.  

 

 

 

1.4.  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об иностранном языке (английском) с последующим применением в 

профессиональной деятельности и практических навыков по использованию иностранного 

языка в профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

Формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области; 

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

межличностном общении; 

3. Развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного 

общения в рамках моноязычной онлайн среды, медиации, восприятия и порождения 

письменных текстов (академического письма); 

4. Знание лексических и грамматических единиц и их использования при порождении и 

восприятии иноязычных высказываний; 

5. Построение логичных высказываний (устных и письменных) в профессиональной 

коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных текстов при чтении, 

письме и аудировании;  

6. Владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с 

медиацией  в сфере профессиональной коммуникации. 



 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК – 4, ОПК-1 в соответствии с учебным планом.  

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Personality 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present simple and present continuous. Personality types. Measuring personality. 

Charisma.  

 

Тема 1.1. Grammar: present simple and present continuous; question forms. 

Personality types. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present simple and present continuous. Чтение, аудирование, письмо по теме 

Personality types. 

 

Тема 1.2. Measuring personality. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Measuring personality. 

Тема 1.3. Charisma 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Charisma 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Travel 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and traveling. Explorers. Case: travel 

organization. 

Тема 2.1. Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and traveling. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect and past simple. Чтение, аудирование, письмо по теме: 

Tourism and traveling. 

 

Тема 2.2. Explorers. Case: travel organization. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Explorers. Case: travel organization. 

 

РАЗДЕЛ 3. Work 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. CV 

Тема 3.1. Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect simple and continuous. Чтение, аудирование, письмо по теме: 

Jobs. 

 

Тема 3.2. CV. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Отработка навыков самопрезентации на английском языке. Написание резюме. 



 

РАЗДЕЛ 4. Language. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: future forms, first conditional. Learning languages. 

Тема 4.1. Грамматика: future forms, first conditional. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: future forms, first conditional.  

 

Тема 4.2. Learning languages. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Learning languages. 

 

РАЗДЕЛ 5. Business and advertising. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: second conditional, comparison. Advertising. Грамматика: Past continuous, 

past perfect. Business 

Тема 5.1. Грамматика: future forms, first conditional. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: future forms, first conditional. Чтение, аудирование, письмо по теме: 

Advertising. 

 

Тема 5.2. Грамматика: Past continuous, past perfect. Business. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: Past continuous, past perfect. Чтение, аудирование, письмо по теме: Business. 

 

РАЗДЕЛ 6. Design and trends. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: modals, present deduction. Design. Грамматика: expressions of quantity, inf 

initives and -ing forms. Trends. 

Тема 6.1. Грамматика: modals, present deduction. Design. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: modals, present deduction. Чтение, аудирование, письмо по теме: Design.  

 

Тема 6.2. Грамматика: expressions of quantity, inf initives and -ing forms. Trends. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: expressions of quantity, inf initives and -ing forms. Чтение, аудирование, 

письмо по теме: Trends. 

 

РАЗДЕЛ 7. Education. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. Education. 

Тема 7.1. Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses.  

 

Тема 7.2. Education. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Education. 

 

РАЗДЕЛ 8. Arts and media. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: reported speech. Arts and media. 



Тема 8.1. Grammar: reported speech. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: reported speech.  

 

Тема 8.2. Arts and media. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Arts and media. 

 

 

 

1.5.  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

- формирование основ профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности, 

отвечающей особенностям современного общества, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета; 

- готовность и способность использовать в профессиональной деятельности 

приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной и любой другой деятельности; 

- формирование практических навыков безопасной жизнедеятельности в повседневной 

жизни; 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобрести теоретические познания о чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях. 

2. Формировать культуру повседневной безопасности, способность 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере профессиональной деятельности. 

Развить мотивации сохранения жизни и воспитание чувства ответственности за свою жизнь 

и жизнь окружающих. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-8, в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания 

 

Тема 1.1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие 

человека со средой обитания. Основные понятия и определения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как социального явления. 

Цель, задачи и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Представление о системе «человек – среда обитания», её структуре и функциональных 

связях. Понятия «опасность», «безопасность». Системы безопасности и их структуры. 

Вред, ущерб, – виды и характеристики. 

 

Тема 1.2. Классификация чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Виды опасностей. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 1.3. Опасные ситуации природного, биологического и экологического 

характера их предупреждение и защита от них. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, пути 

формирования и энергетика природных катастроф. Основные причины и закономерности 

возникновения и распространения эпидемии. Общая характеристика эпизоотического 

процесса, меры профилактики и борьбы с эпизоотиями. Характеристика способов борьбы 

с инфекционными заболеваниями растений. Основные факторы и закономерности 

процесса возникновения и развития эпифитотии.  

 

Тема 1.4. Опасные ситуации техногенного и антропогенного происхождения их 

предупреждение и защита от них. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного и антропогенного происхождения. 

Обеспечение безопасности обучающихся при ЧС техногенного характера. Методы 

защиты в условиях ЧС техногенного характера. Оказание первой помощи при ЧС 

техногенного характера. 

 

Тема 1.5. Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях 

военных конфликтов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные мероприятия по подготовке к защите и защита населения от опасностей, 

возникающих вследствие ведения военных действий. Меры, принимаемые для 

обеспечения безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Действия населения при эвакуации и рассредоточении. Действия населения при 

проведении инженерной защиты людей и территорий. Действия населения при 

проведении радиационной и химической защиты. Обеспечение пожарной безопасности в 

условиях военных конфликтов. Установление ограничений на свободу передвижения по 

территории, введение на ней особого режима въезда и выезда. Усиление охраны 

общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. 

Установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-экономической 

деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Установление 

особого порядка, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой 

необходимости. Запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и 

демонстраций, а также иных массовых мероприятий. Запрещение забастовок и иных 

способов прекращения деятельности организаций. Ограничение движения транспортных 

средств и осуществление их досмотра. 

 

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 

 

Тема 2.1. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прогнозирование возможной радиационной обстановки. Оценка фактической 

радиационной обстановки по данным разведки. Оценка химической обстановки 

прогнозированием и по данным разведки. Прогнозирование обстановки в районе пожаро- 

или взрывоопасного объекта. 

 



Тема 2.2. Опасности социального характера и защита от них 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная безопасность как условие общественной безопасности в Российской 

Федерации. Понятие и классификация опасностей социального характера. Факторы 

социальных угроз и их индикаторы. Прогнозирование социальных опасностей. 

Социальные конфликты. 

 

Тема 2.3. Пожарная безопасность 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Краткая характеристика пожаро- и взрывоопасных объектов. Виды пожаров. Способы 

пожаротушения. История городских пожаров. Классификация пожаров. Способы тушения 

пожаров. Правила поведения при пожаре. Последствия взрывов и пожаров. 

 

Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Законодательные, правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Государственное управление 

безопасностью: органы управления, надзора и контроля за безопасностью, их основные 

функции, права и обязанности, структура. Принципы и методы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Средства управления БЖД. Требования безопасности в технических 

регламентах. 

 

 

 

1.6.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о средствах, методах и организационных формах физической культуры с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по удовлетворению особых образовательных потребностей различных 

групп населения, направленных на повышение уровня их социальной адаптации и 

реабилитации, обеспечения здорового образа жизни.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. осваивать системы знаний о значимости физической культуры и её роли  

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, а также социально – 

биологических, психолого-педагогических основах физической культуры и здорового 

образа жизни; 

2. развивать у студентов знания о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

3. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для 

достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе 

обучения, и дальнейшей профессиональной деятельности. 

4. приобретать личный опыт повышения двигательных и функциональных возможностей 

в обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессиональной деятельности и быту; 

 



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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование  

у обучающихся следующих компетенций: УК-7 соответствии с учебным планом. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы физической культуры и здорового образа жизни  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, 

двигательная подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, спорт, 

средства физической культуры, методы физической культуры, компоненты физической 

культуры. Организм, физиологические функции, физической развитие, физическая 

работоспособность, гипоксия, умственная работоспособность, утомление, биологические 

ритмы, внешняя среда. Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ жизни, 

самооценка, адаптация, регенерация, экология, генетика. Тренировка, кровообращение, 

дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, устойчивость, тренированность.  

 

РАЗДЕЛ 2. Основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Труд студента, психофизическая работоспособность, средства физической культуры, 

методы физической культуры, средство профилактики, средства коррекции. Средства 

физического воспитания, методы физического воспитания, физические качества, 

психические качества, интенсивность нагрузок, общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка. Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, бодибилдинг, 

калланетик, дыхательная гимнастика, йога, шейпинг, гиревой спорт. Двигательная 

активность, мотивация, формы занятий, содержание занятий, гигиена занятий, 

определение нагрузки, самоконтроль. 

 

 

 

1.7. ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): заключается в формировании физической культуры личности 

и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для 

достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе 

обучения в вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности; 

2. обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными 

видами спорта, современными двигательными и оздоровительными системами; 

3. обеспечить общую и профессиональную физическую подготовленность, 

психофизическую готовность обучающегося к будущей профессиональной деятельности. 

 



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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций УК-7 в соответствии с учебным планом. 

 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Легкая атлетика 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Учебно-тренировочный подраздел. Специальные упражнения бегуна; бег с ускорениями с 

хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа и ритма шагов. Старты: низкий, 

высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, плечом. Бег: свободный по 

прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим продвижением вперед по 

инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук во время бега, вынос 

бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника передачи 

эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 

ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору 

(угол 20-30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой 

и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

 

Тема 1.1. Бег на короткие и длинные дистанции  

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе, на 200, 300, 400 в среднем темпе; 

переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 

Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с 

преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; 

бег по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 

результат. 

 

Тема 1.2. Прыжки в длину и высоту  

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков в высоту и длину. Прыжки с 

место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на 

левой и правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение 

толчковой ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые 

движения рук в прыжках в длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину 

способом «согнув ноги», ознакомление с техникой прыжка в высоту способом 

«перешагивание». 

 

РАЗДЕЛ 2 Волейбол 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение) – 

основная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: 

лицом, правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов 

перемещений. 

 

Тема 2.1. Индивидуальные технические действия 

Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного подбрасывания; с 

набрасывания партнера; в различных направлениях на месте после перемещения; 



передачи в парах, отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от 

нее: из зоны в зону, из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении передачи 

сверху из глубины площадки. 

Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска в сторону, после 

броска через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя 

руками, снизу двумя руками, с подачи в зонах 6, 1, 5 и передача в зоны 3,2; нижняя 

передача на точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая 

передача в зоны 4.3,2. 

Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая.Нападающий удар через сетку 

по ходу из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с передачей из глубины площадки; из зоны 3 с высоких и 

средних передач; с удаленных от сетки передач. 

 

Тема 2.2. Групповые технические действия 

Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении: 

взаимодействие игроков в задней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие 

игроков зон 6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 

3 с игроком зоны 2 (при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй передаче 

зон 6,1,5 с зоной 2 (при приеме от передачи подач). Командные действия. Прием подачи и 

первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к которому передающий обращен 

лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая передача в зоны 4,2 стоя лицом в сторону 

передач. Система игры со второй передачи и игрока передней линии. Тактика защиты. 

Выбор места при приеме подач. Расположение игроков при приеме подачи, когда вторую 

передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите при страховке нападающего 

игроком задней линии. Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме трудных мячей от 

подач, нападающих ударов, обманных действиях соперников. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком 

зоны 6, игрока зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;  игроков 

передней линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 

при приеме, подаче и передаче (при обманных действиях). 

Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 

вперед» с применением групповых действий. 

 

РАЗДЕЛ 3. Баскетбол 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с 

чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком 

на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком 

после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

 

3.1. Индивидуальные технические действия 

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 

руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 

движении). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 

Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи 

мяча изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 

сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: 

в прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней 

дистанции; штрафной бросок. 



Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 

направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 

зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 

Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. 

Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 

приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за 

мяч, не попавший в корзину). 

 

3.2. Групповые технические действия 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки 

противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного 

взаимодействия с партнерами по команде, применение изученных приемов техники 

нападения в зависимости от ситуации на площадке; действия одного защитника против 

двух нападающих в системе быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 

наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 

свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация 

командных действий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 

передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 

противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор 

места по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в 

корзину. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 

проскальзывание. 

Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 

личная система зашиты.  

 

РАЗДЕЛ 4. Стрельба 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе 

как о виде физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Учебно-

тренировочные занятия. Овладение крупноструктурными элементами техники стрельбы: 

изготовкой с правильным и удобным положением туловища, ног, рук; правильным 

захватом и удержанием оружия; общепринятыми способами управления спуском, 

дыханием; правильным прицеливанием, распределением мышечным усилием при 

удержании оружия и т. д.  

  

4.1. Основы техники безопасности при занятиях стрельбой. Правила поведения в 

стрелковом тире, правила обращения с пневматическим и огнестрельным оружием. 

 

4.2. Изучение техники стрельбы из пневматической винтовки. Изучение правильного 

расположения на огневом рубеже в положении сидя с опорой локтей о стол и с упора для 

винтовки. Изучение правильного расположения на огневом рубеже в положении стоя. 

Разучивание упражнений «ровная мушка» и «бинокулярное зрение», изучение способов 

дыхания при стрельбе. 

 

РАЗДЕЛ 5. Шахматы 

 



Перечень изучаемых элементов содержания: знакомство с правилами игры, 

разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие 

систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение 

турниров и блиц-турниров.  

 

5.1. Изучение правил игры. Изучение правил игры в шахматы 

5.2. Разучивание шахматных ходов и партий. Игра в шахматы по упрощенным 

правилам проведения турниров. Проведение турниров и блиц-турниров. 

 

РАЗДЕЛ 6. Лыжная подготовка 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Освоение занимающимися способов 

передвижений на лыжах (попеременным двухшажным ходом и одновременным 

бесшажным ходом). 

6.1. Изучение техники передвижения попеременного двухшажного хода. Разучивание 

скольжения при попеременном двухшажном ходе, изучение техники постановки рук, 

попеременная работа рук и ног. 

6.2. Изучение техники передвижения одновременного бесшажного хода. Разучивание 

скольжения при одновременном бесшажном ходе, изучение техники постановки рук, 

одновременная работа рук и ног. 

 

РАЗДЕЛ 7. Плавание 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Развитие основных способов держания на 

воде, способов дыхания, изучение передвижения на воде способом кроль на груди, на 

спине на суше. 

 

7.1. Техника безопасности на занятиях плаванием.  Ознакомление с техникой 

плавания в зале, на воде. ОФП. Техника безопасности до, во время и после занятий 

плаванием. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Упражнения для освоения 

техники плавания на суше.  Изучение способов держания на воде: «поплавок», 

«звездочка».  

 

 

7.2. Изучение техники плавания способами кроль на груди, брасс, кроль на спине на 

суше. Упражнения на освоение с водой. Изучение техники скольжения на груди, толчка 

от бортика бассейна, попеременной работы рук и ног способом кроль на груди, техники 

вдоха и выдоха при спортивном плавании. Упражнения для рук и плечевого пояса, для 

мышц туловища, мышц ног, упражнения в воде в не полной и полной координации 

движения, лежание на воде, брасс у неподвижной опоры, Контроль владения навыками 

лежания на воде, скольжения на груди и на спине, дыхания в воде. Демонстрация. 

 

РАЗДЕЛ 8. Общая физическая подготовка 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

 

8.1. Развитие скоростных и силовых способностей. Выполнение беговых упражнений 

на короткие дистанции, броски мяча в цель. 

 



8.2. Развитие выносливости и координационных способностей. Выполнение 

длительного бега на 6 и 12 минут, равномерного бега на дистанции 800 м и более. 

Выполнение акробатических упражнений (кувырки, перекаты, перевороты, стойки). 

 

РАЗДЕЛ 9. Настольный теннис 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: обучение и совершенствование технике 

толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. Изучение основных технических 

приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача слева толчком, 

удар справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу, удар слева/справа 

крученый, наводящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева. 

9.1. Изучение правил игры. Изучение правил игры настольного тенниса. 

 

9.2. Изучение технических действий. Изучение основных технических действий. 

 

 

 

1.8.  ЭКОНОМИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере функционирования экономики, с последующим 

применением полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля):  

1. Формирование и развитие навыка использования экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

2. Формирование навыков по сбору и анализу исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

3. Развитие способностей произведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Микроэкономика  

Тема 1.1. Общие вопросы экономики.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение предмета экономической теории. Основные этапы развития экономической 

теории. Эволюция предмета и основных направлений экономической теории. Экономика 

как единство производства, распределения, обмена и потребления. Особые сферы 

экономики. Экономика – сложная система отношений. Взаимосвязь экономики с другими 

науками. Общая характеристика рыночной экономики. Формы рыночной экономики, 

основанные на частной и коллективной формах собственности на средства производства. 

 



Тема 1.2. Предприятие в современной экономике.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие производства и производственный процесс. Сущность производства. 

Производственный процесс как деятельность по использованию факторов производства 

для достижения наилучшего результата. Производственная  функция и ее виды. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. Труд  как 

фактор производства. Производительность и интенсивность труда. Физический капитал. 

Капитал как фактор производства. Основной и оборотный капитал. Физический и 

моральный износ основного капитала, амортизация. Земля как фактор производства. 

Закон убывающей предельной производительности.  Предпринимательство как фактор 

производства. 

Оптимальный производственный выбор фирмы. Производственная функция. Теория 

предельной производительности. 

Понятие и виды издержек. Стоимость и издержки производства. Виды издержек. 

Сущность издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки. 

Переменные и постоянные издержки. Общие, средние и предельные издержки. Издержки 

производства в краткосрочном периоде: закон убывающей отдачи; Предельные издержки 

фирмы. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Его 

положительный и отрицательный результат. 

 

РАЗДЕЛ 2. Макроэкономика  

Тема 2.1. Макроэкономическая нестабильность и экономический рост.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. Причины 

средних циклических колебаний. Большие циклы конъюнктуры («длинные волны» 

Н.Д.Кондратьева), технологические циклы.  

Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее формы. Определение «полной 

занятости». Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон 

Оукена. Социально – экономические последствия безработицы. 

Инфляция, ее сущность и измерение. Виды инфляции. Причины и механизм инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция предложения (инфляция издержек). Последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика.  

Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. Определение 

экономического развития и экономического роста. Социально-экономическое значение 

экономического роста.  

 

Тема 2.2. Государственная экономическая политика.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Государственное регулирование экономики. Мероприятия антициклического 

регулирования, или политики краткосрочной стабилизации. Фискальная политика, 

способствующая новому качеству экономического роста. Обеспечение баланса 

инвестиционного спроса и предложения сбережений. Активизация социальных факторов 

бюджетной политики.  

 

 

 

1.9.  СОЦИОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

 



Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере социологии с их последующим применением в 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Усвоить теоретические знания о социологических концепциях, основных 

социологических парадигм и теорий; структуре социологии; социологическом подходе к 

изучению общества, его структурных образований; принципах комплексного применения 

методического аппарата и технологиях социологического исследования при анализе 

собственной профессиональной деятельности; основных понятиях социологии, 

источниках социальных проблем и возможных путях их разрешения. 

2. Развить навыки самоорганизации, социального взаимодействия, самообразования, 

дисциплины. 

3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества, 

социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять 

программу социологических исследований, применять конкретные социологические 

методы в профессиональной деятельности исследователя социума. 

4. Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины «социология». 

5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии, работать в команде. 

6. Овладеть навыками формирования программы социологического исследования в 

предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических 

данных в специализированных исследованиях. 

7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и слоями 

населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и 

критических ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; 

комплексного использования теоретических и методических знаний для социологического 

анализа конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология. 

 

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как 

науки. Развитие социологической мысли в России. Развитие классической 

социологии в Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная 

социологическая теория: основные школы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии как 

самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук. 

Позитивизм как направление социологии XIX века, его основные постулаты. 

Социологический проект О. Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. 

Конт о критериях научности, о методах анализа общества и поведении людей. Начало 

специализированной социологической литературы в России: работы, опубликованные в 

конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская 

социологическая мысль XIX - начала XX вв. 



Направления русской социологической мысли: позитивистское течение (М.М. 

Ковалевский, Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); субъективистское (М.К. 

Михайловский, С.М. Южаков); социология народничества (М.А. Бакунин, П.А. 

Кропоткин, П.Л. Лавров); “легальный марксизм” (П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. 

Сорокин); марксистская социология (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Социология в советский 

период. Возрождение социологии в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. История американской социологии (четыре этапа): 1) 

институционализация– период с начала 90-х гг. XIX века до начала 20-х гг. XX века; 2) 

эмпирический этап; 3) формирование структурно-функционального направления; 4) 

критический этап американской социологии (с начала 60-х годов). Современные 

социологические теории и школы. Структурный функционализм Т. Парсонса. Теории 

обмена. Феноменологическая социология. От современной к постсовременной 

социологической теории. Структурализм. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. 

Теория структурации А. Гидденса. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 

Постмодернистская социология (Ж. Бодрийяр, З.Бауман). Теория самореферентных 

систем Н. Лумана. Постструктурализм как направление в философии и социально-

гуманитарном познании 70-80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и 

социологическая теория. Социология в современной России: направления, школы, 

концепции. 

 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе 

научного знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы 

социологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. 

Структура социологической науки как многоуровневый комплекс микро и 

макросоциологических теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в 

социологии. Теории среднего уровня: социология семьи, города, села, общественного 

мнения, социология науки, образования и культуры, морали и права и др. Функции 

социологии: теоретическая, информационная, критическая, прогностическая, 

управленческая. Понятие социологического закона. Основные законы и тенденции 

общественного развития. Социологический закон как выражение существенной, 

необходимой устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов 

общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее выражение целостности 

жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация 

социологических законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный аппарат 

как ступени познания социальной реальности, основы социологического знания. 

Специфика социологических категорий, отражающих особенности объектов социальной 

реальности. Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия 

“социальное”.  

 

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его социальная 

структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной власти как 

критерий типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, олигархия, 

демократия. Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные 

функции общества как системы: экономическая, политическая, социальная и культурно-

духовная. Системный подход к анализу общества. Социальная система как структурно-



функциональная генетическая целостность. Комплексный подход и системно-

функциональный анализ познания конкретного состояния социальной реальности как 

результата взаимодействия различных факторов. Многогранность и многообразие уровней 

социальных явлений. Концепция классовой структуры общества, понятие социальной 

стратификации, формы социальной стратификации (экономическая, политическая, 

профессиональная). Социальная мобильность, ее сущность, необходимость ее изучения. 

Формы и основные характеристики социальной мобильности: межгенерационная и 

внутригенерационная, горизонтальная, вертикальная, восходящая, нисходящая, 

индивидуальная, групповая, экономическая, политическая, профессиональная 

мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. Связь мобильности и типа общества. 

Понятие “социальной группы” в социологии. Развитие теории социальных групп Э. 

Дюркгейма, Г. Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. Мертона и др. 

Классификация малых социальных групп. Реальные социальные группы (элементарные и 

кумулятивные, формальные и неформальные, первичные и вторичные, большие и малые, 

ингруппы и аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы или мнимые группы, 

классификация: аудитория, толпа, социальные круги. Направления и методы 

исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, социометрия. Социология 

коллективов. Понятие “коллектив” и основные виды коллективов. Структура коллектива, 

его основные элементы. Формальная и неформальная структура коллектива. Основные 

характеристики коллектива: групповое сознание, деятельность, сплоченность, 

организованность и т.д. Понятие и основные признаки социальных общностей. Типология 

социальных общностей. Основные социальные общности, проживающие в России. 

Институциализация и формирование социальных институтов. Роль социальных 

институтов в жизнедеятельности общества. Общие черты и признаки социальных 

институтов. Функции социальных институтов в социальной системе. Характеристика 

важнейших социальных институтов: семьи, экономики, политики, религии, образования и 

т.д. Дисфункции социальных институтов. 

 

Тема 1.4. Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. Соотношение 

природного и социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной 

структуры личности. Социологические концепции личности: ролевая теория личности, 

поведенческая концепция личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая 

концепция З. Фрейда и др. Личность как деятельный субъект. Механизмы социальной 

деятельности и поведения. Потребности, интересы и ценностные ориентации личности. 

Личность как источник общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект 

и субъект социальных отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, теория 

интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее деятельность в свете теории 

целеполагания. Социальный статус, социальная роль личности. Разновидности 

социальных статусов личности (формализованные, неформализованные, предписанные, 

достигаемые). Социальный престиж статуса. Иерархия статусов. Статусные коллизии 

(статусные несоответствия, статусные притязания). Ролевой конфликт. Сущность 

процесса социализации. Человек как объект социализации. Агенты социализации и 

институты социализации. Этапы социализации личности. Девиация. Социальный 

контроль, его формы. Девиантное поведение. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 



 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа 

социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. 

Измерение в социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прикладное социологическое исследование как совокупность и определенная 

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических 

исследований по различным основаниям. Программа прикладного социологического 

исследования. Понятие программы социологического исследования. Программа как 

документ, содержащий концепцию исследовательского проекта, его методологические, 

методические, технические и организационные решения. Значение программы в 

социологическом исследовании. Требования к программе. Виды программ и их структура. 

Последовательность действий социолога при разработке программы. Методологический 

раздел программы. Анализ проблемной ситуации, формулировка проблемы, определение 

объекта и предмета исследования, цели и задач. Интерпретация понятий концепции 

исследования. Системный анализ объекта исследования. Выдвижение и формулировка 

гипотез. Процедурный (методический или процедурно-методический) раздел программы. 

Обоснование методов сбора эмпирической социологической информации, единиц 

инструментария и сценария их использования. Определение обследуемой совокупности 

единиц исследования. Обоснование характера и форм обработки и анализа полученной 

информации. Рабочий план исследования. Определение порядка сбора, обработки и 

анализа первичной социологической информации. Сетевой график исследовательских 

мероприятий с расчетами временных, финансовых, людских и других затрат. Пилотаж и 

проверка программных установок. Учет результатов пилотажного исследования при 

доработке программы. Измерение как процедура, при помощи которой свойства явления 

или процесса, рассматриваемые в ходе исследования как носители определенных 

отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую систему, 

отображаются в некоторую математическую систему с соответствующими отношениями 

между ее элементами. Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого 

осуществляется измерение, и шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований, 

порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и этапы 

его конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в переменные, 

перевод переменных в индекс, оценка индекса. Обоснование надежности, обоснованности 

и точности измерения. Характеристика выборочного метода. Применение выборочного 

метода в социологических исследованиях. Основные нормативные требования к его 

использованию. Алгоритм построения выборки. Описание объекта исследования и 

генеральной совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор 

типа выборки. Обоснование объема выборки. Репрезентативность выборочного 

исследования. Понятие репрезентативности. Погрешность выборки. Случайные и 

систематические ошибки. Дисперсия как разброс отдельных значений признаков. 

Построение выводов об условиях экстраполяции результатов выборочного исследования 

на генеральную совокупность 

 

Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. 

Организационные методы социологического исследования. Эмпирические методы 

социологического исследования. Статистические методы анализа социологической 

информации. Методы интерпретации социологических данных 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные методы и 

специфика их применения в социологии. Недостатки и преимущества количественных 



методов. Типология организационных, эмпирических, статистических количественных 

исследований. Специфика эмпирических “количественных” данных. Специфика 

эмпирических “качественных” данных. Этапы социологического исследования, на 

которых применимы те или иные количественные методы. 

 

Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики 

качественного исследования. Методы качественного исследования. Принципы и 

организация проведения качественных исследований. Анализ данных в 

качественных исследованиях 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных в качественных 

исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». Развитие 

качественной методологии стало возможным благодаря микросоциологии, 

представленной такими направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, 

Дж. Мид), феноменологическая социология. Тактики качественных исследований. 

Методы качественных исследований. Общие черты, характерные для качественных 

методов. Принципы организации и проведения качественных исследований. 

 

Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. 

Специфика социальной сферы как объекта социологического анализа. 

Проблематика социологических исследований социальной сферы. Применение 

мониторинговых методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-

технологические управленческие аспекты прикладного социологического 

исследования социальной сферы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: 

основные подходы. Функции социальной сферы. Социальное пространство. Социальное 

поле. Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни 

организации социологических исследований социальной сферы: теоретический, 

конкретно-социологический и социоинженерный. Методы исследования социальной 

сферы. Мониторинг в исследованиях социальной сферы. Формирование программы и 

инструментария для социологического исследования социальной сферы. 

 

 

1.10. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися в получении 

обучающимися знаний и практических навыков в сфере нормированного применения 

инструментария русского языка в разных стилях речи с их последующим применением в 

профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1.Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об основных 

функциональных стилях и видах языковых норм. 

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных выступлений, 

работе с текстами разных стилей речи и исправлению всех видов ошибок 

(орфографических, пунктуационных, речевых, грамматических, фактических). 



3.Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности. 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Кодификация русского литературного языка 

 

Тема 1.1. Языковая политика. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Раскрываются понятия языковой политики государств, понятие родного языка, 

государственного языка, официального языка, русского языка как иностранного, понятие 

двуязычия: билингвы и инофоны на территории РФ. Понятие литературного языка. 

Разграничение понятий языка и диалекта 

 

Тема 1.2. Функции языка в современном обществе. Место русского языка среди мировых 

языков 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определяются функции языка в современном мире: коммуникативная, конструктивная, 

познавательная, побудительная, идеологическая, металингвистическая, эстетическая. 

Раскрываются понятия мировых языков, рабочих языков ООН. Анализируется статус 

русского языка в мире.  

 

Тема 1.3. Основные аспекты кодификации. Виды норм. Речевые нормы русского языка  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятия кодификации и нормированности. Общие сведения о видах норм: об 

орфоэпических, орфографических, пунктуационных, грамматических (морфологических, 

синтаксических), речевых (лексических и стилистических).  

 

Тема 1.4. Основные принципы русской орфографии. Орфографические нормы русского 

языка 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы русской орфографии (фонетический, морфологический, традиционный, 

дифференцирующий). Правила русского языка, определяющиеся данными принципами 

 

Тема 1.5. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационные нормы русского 

языка 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы русской пунктуации (интонационный, смыслоразличительный/семантический, 

структурный). Правила русского языка, определяющиеся данными принципами 



 

Тема 1.6. Грамматические нормы русского языка 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Перечень основных грамматических ошибок.  Правила русского языка, определяющие 

грамматические нормы 

 

РАЗДЕЛ 2.  Функциональные стили русского литературного языка 

 

Тема 2.1. Специфика функциональных стилей в русском языке. Языковые и жанровые 

особенности  научного стиля. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Раскрываются понятия публицистического, художественного, научного, официально-

делового, а также разговорного стилей и их функциональных подстилей (разновидностей). 

Научный стиль. Жанры и структурные особенности отдельных жанров научного стиля 

(профессионально значимых для обучающихся конкретных факультетов – вариативный 

элемент). 

 

Тема 2.2. Языковые и жанровые особенности официально-делового стиля 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Официально-деловой стиль и его функциональные подстили (разновидностей). Жанры и 

структурные особенности отдельных жанров официально-делового стиля 

(профессионально значимых для обучающихся конкретных факультетов – вариативный 

элемент). 

 

Тема 2.3. Языковые и жанровые особенности публицистического стиля 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Публицистический стиль и его функциональные подстили (разновидностей). Жанры и 

структурные особенности отдельных жанров публицистического стиля (профессионально 

значимых для обучающихся конкретных факультетов – вариативный элемент). 

 

Тема 2.4. Языковые особенности стиля художественной литературы. Выразительные 

средства русского языка 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стиль художественной  литературы. Выразительные средства языка: лексические 

средства, тропы, синтаксические средства, приемы (фигуры речи). 

 

Тема 2.5. Основные аспекты культуры речи. Ораторское мастерство и публичное 

выступление 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Раскрываются понятия культуры речи и риторики, ораторской речи. Сопоставляются 

формы бытования языка (устная и письменная). Раскрываются качества хорошей речи, 

обосновываются критерии эффективного публичного выступления. 

 

 

 



1.11. ИНФОРМАТИКА И ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об информационных технологиях, глобальных компьютерных сетях, программных 

средствах для обработки и управления информацией, формировании практических 

навыков работы с информацией при использовании современного программного 

обеспечения с последующим применением в профессиональной сфере для решения 

прикладных задач. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Овладение навыками применения компьютерных технологий создания и 

обработки текстовых документов профессионального качества. 

 Формирование умений и получение навыков работы с табличным процессором. 

 Овладение навыками создания компьютерных презентаций. 

 Усвоение студентами знаний о современных методах, способах и средствах 

получения, хранения, переработки информации различных объемов и типов, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях. 

 Приобретение практических навыков применения современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-4; ОПК-9 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Продвинутые методы обработки текстовых документов 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы кодирования текстовой 

информации. Программы для работы с текстовыми документами. Форматы текстовых 

документов. Порядок работы над документом. Правила набора и верстки документа с 

учетом дальнейшего использования. Структурирование документов. Параметры страниц. 

Параметры шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. Режимы 

отображения документа. Назначение режима «Главный документ». Сложное 

форматирование документов. Таблицы. Графические объекты. Формулы. Рецензирование. 

Использование шаблонов для работы с типовыми документами. Работа со стилями и 

списками. Ссылки. Оглавление и указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка полей и 

экспресс-блоков. Автоматизация работы с текстовыми документами с помощью макросов. 

 

Тема 1.1. Инструменты работы с текстовыми документами 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы кодирования текстовой 

информации. Программы для работы с текстовыми документами. Форматы текстовых 

документов.  



Порядок работы над документом. Правила набора и верстки документа с учетом 

дальнейшего использования. Структурирование документов. Параметры страниц. 

Параметры шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. Режимы 

отображения документа. Назначение режима «Главный документ». Сложное 

форматирование документов. Таблицы. Графические объекты. Формулы. Рецензирование. 

 

Тема 1.2. Автоматизация работы с текстовыми документами 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Использование шаблонов для работы с типовыми документами. Работа со стилями и 

списками. Ссылки. Оглавление и указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка полей и 

экспресс-блоков. Автоматизация работы с текстовыми документами с помощью макросов. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Продвинутые методы обработки электронных таблиц 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные технологии 

обработки табличных данных. Программы для работы с табличными документами. 

Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы оптимизации работы 

табличного процессора. Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. 

Автоматизация поиска данных в таблицах. Работа с диаграммами. Защита табличных 

документов. Автоматизация работы с табличными документами с помощью макросов. 

Статистическая обработка данных. Построение графических зависимостей. Способы 

анализа данных в электронных таблицах. Списки и их использование для анализа 

табличных данных. Анализ данных с помощью сводных таблиц. Решение 

оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

 

Тема 2.1. Инструменты работы с табличными документами 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные технологии 

обработки табличных данных. Программы для работы с табличными документами. 

Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы оптимизации работы 

табличного процессора. Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. 

Автоматизация поиска данных в таблицах. Работа с диаграммами. Защита табличных 

документов. Автоматизация работы с табличными документами с помощью макросов. 

 

Тема 2.2. Анализ данных в электронных таблицах 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Статистическая обработка данных. Построение графических зависимостей. Способы 

анализа данных в электронных таблицах. Списки и их использование для анализа 

табличных данных. Анализ данных с помощью сводных таблиц. Решение 

оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Информационно-коммуникационные технологии 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Форма представления графических данных в компьютере. Основные типы презентаций. 

Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций. Работа в 



программе в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, 

страницы заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. Управление сменой 

слайдов. Эффекты анимации и управление ими. Значение портфолио. Принципы 

наполнения портфолио. Эффективность устной презентации. Технологии цифровой 

экономики. Основные сквозные цифровые технологии и их влияние на традиционные 

сектора экономики. Системный подход при решении задач. Использование 

искусственного интеллекта. Типовые решения автоматизации офиса. Программное 

обеспечение (офисные программные приложения, прикладное ПО, антивирусы). 

Направления автоматизации деятельности офисов. Компьютерные сети. Обеспечение 

совместной деятельности. Информационные облачные технологии автоматизации офиса. 

Технологии современного офиса: интернет вещей, искусственный интеллект, 

параллельная работа с документами, удаленная работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D 

печать. Обзор «облачных» архитектур. Автоматизация офисных приложений. Облачные 

технологии: Документы, Таблицы, Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка 

совместного доступа. 

 

Тема 3.1. Технологии создания презентаций 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Форма представления графических данных в компьютере. Основные типы презентаций. 

Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций. Работа в 

программе в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, 

страницы заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. Управление сменой 

слайдов. Эффекты анимации и управление ими. 

Значение портфолио. Принципы наполнения портфолио. Эффективность устной 

презентации. 

 

Тема 3.2. Сетевые и облачные технологии в автоматизации офиса 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технологии цифровой экономики. Основные сквозные цифровые технологии и их влияние 

на традиционные сектора экономики. Системный подход при решении задач. 

Использование искусственного интеллекта. 

Типовые решения автоматизации офиса. Программное обеспечение (офисные 

программные приложения, прикладное программное обеспечение). Направления 

автоматизации деятельности офисов. Компьютерные сети. Адресация в компьютерных 

сетях. Информационная безопасность и цифровая гигиена. Обеспечение совместной 

деятельности. Информационные облачные технологии автоматизации офиса. Технологии 

современного офиса: интернет вещей, искусственный интеллект, параллельная работа с 

документами, удаленная работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D печать. Обзор 

«облачных» архитектур. 

Автоматизация офисных приложений. Облачные технологии: Документы, Таблицы, 

Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка совместного доступа. 

 

 

 

 

1.12. ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ: ОСНОВА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): дать целостное представление о традиционных ценностях в 

России, о социальных, экономических, политических, духовных предпосылках их 



формирования, оценить состояние ценностных ориентаций современного российского 

общества. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. сформировать представления об особенностях распространения и развития 

традиционных ценностей населения, проживающего на землях, являющихся в настоящее 

время территорией РФ;  

2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом; 

3. получить компетенции в сфере ценностных ориентаций современного российского 

общества на основе изучения содержания Указа Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей». 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Традиционные ценности как основа жизни Российского общества 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Базовые российские ценности: жизнь, достоинство, права и свободы человека и пр., их 

взаимосвязь и влияние на современное российское общество, важность традиционных 

ценностей для формирования достоинства личности. 

 

Тема 1.1. Наши ценности: цивилизационный код. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ценности – нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан, лежащие в 

основе гражданской идентичности и единого культурного пространства государства. 

 

Тема 1.2. Жизнь как абсолютная ценность: от биологически обусловленного к  

социально ответственному. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие жизни, биологическое и социальное в человеке, ценность жизни, проблема 

смысла жизни. 

 

Тема 1.3. Быть достойным. Нравственные эталоны и образцы поведения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О чести и совести, об искренности, о дружбе, честности и бескорыстии. 

 

РАЗДЕЛ 2. Основные ценности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные российские ценности: милосердие, гуманность, справедливость, законность, 

коллективизм и пр., взаимосвязь и влияние на современное российское общество, 

важность традиционных ценностей для формирования единого общества. 

 

Тема 2.1. Милосердие и гуманность: сопряженность понятий 



Перечень изучаемых элементов содержания: 

О вере и надежде, о прощении и заботе, о любви и жертвенности. 

 

Тема 2.2. Справедливость и законность: диалектика смыслов 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О справедливости и законности, о свободе и необходимости, о правах и обязанностях. 

 

Тема 2.3. Исторические формы единства. Коллективное начало 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О коллективизме, о крепкой семье, о созидательном труде, взаимопомощи и 

взаимоуважении. 

 

РАЗДЕЛ 3. Гражданская идентичность и служение отечеству 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Базовые российские ценности: служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

взаимопомощь и взаимоуважение и пр., их взаимосвязь и влияние на современное 

российское общество, важность традиционных ценностей для формирования гражданской 

идентичности. 

 

Тема 3.1. На пути к гражданской идентичности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О гражданском единстве, общероссийской гражданской идентичности. 

 

Тема 3.2. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О Родине, о верности, о мужестве и самоотверженности, о силе духа и чувстве долга. 

 

РАЗДЕЛ 4. Основные угрозы традиционным ценностям. механизмы их сохранения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Деструктивное идеологическое воздействие на граждан России, особенности 

распространения деструктивной идеологии, механизмы сохранения и укрепления 

традиционных ценностей, оценка деятельности экстремистских и террористических 

организаций, отдельных СМИ, транснациональных корпораций и иностранных НКО. 

 

Тема 4.1. Угрозы традиционным ценностям 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О «деструктивной идеологии» и ее основе - об анти-ценностях – о беспринципности и 

гордыне, лицемерии и зависти, о клевете и мести. 

 

Тема 4.2. Механизмы сохранения и укрепления традиционных ценностей 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О сохранении исторической памяти, о преемственности поколений, о единстве народов. 

 

 

 



 

 

1.13.  ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ РОССИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере конфессиональной истории России с их последующим 

применением в профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование целостного системного представления об истории традиционных 

религий России; 

2. формирование компетенции в области социально значимых событий в культурно-

историческом процессе развития народов России; 

3. формирование компетенции в области основных способов восприятия 

межкультурного разнообразия общества в культурно-историческом и этическом аспектах. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Понятие о религии и о боге. традиционные религии 

 

Тема 1.1. Что такое религия. Исторические формы ее существования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные подходы к определению и объяснению сущности религий: богословско-

теологический и религиоведческий подходы. Богословско-теологический подход как 

взгляд изнутри: описание и объяснение конкретных религиозных вероучений. 

Религиоведческий подход как изучение закономерностей развития и функционирования 

сущности религий. Примеры. Этимология слова «религия». Характерные черты 

профанного и сакрального. Сакральное как священное. Вера как механизм связи 

сакрального и профанного. Формы веры. Особенности религиозной веры. Вера как 

переживание. Классификация религий. Пантеизм, теизм – монотеизм, политеизм; деизм, 

атеизм. Особенности первобытных верований. Своеобразие национально-

государственных религий. Характерные черты мировых религий. Роль религий в 

формировании ценностного кода цивилизации. 

 

Тема 1.2. Авраамические религии. Начало. Иудаизм 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «авраамичекие религии». Монотеизм Авраама. Завет Авраама. Понятие завета 

как договора между Богом и человеком. Понятие обетования как божественного какого-

либо дара человеку. Понятие «теологии». Рационально-логическая и мистико-

интуитивная формы теологии.  

Иудаизм как религия евреев. Значение Танаха в иудаизме. Основные этапы древней  

истории евреев. Роль иерусалимского храма. Коэны. Синагога как место для молитвы и 

ритуального чтения Торы. Роль раввина в жизни еврейской общины. Понятие заповеди. 

Десять заповедей, данных Богом Моше (Моисею). Нравственный канон иудаизма как его 



основы. Роль Масоры (Традиции) в жизни еврейского народа. 613 заповедей. Галаха как 

религиозное законодательство. Нравственный идеал в Притчах царя Шломо. Чувства 

любви и уважения к ближним, достоинство и уважение к природе человека, 

справедливость и снисходительное отношение к ближнему, мир и согласие, кротость и 

терпение, искренность, правдивость и верность, благотворительность, милосердие и 

сострадание, идеалы гражданской и семейной жизни. Их созвучность тем ценностным 

ориентирам, о которых повествует Президент в Указе № 809. 

 

Тема 1.3. Христианство. Единство во множестве 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Христианство как богооткровенная религия. Социально-исторические и духовные 

предпосылки возникновения христианства.  Основные этапы истории христианства. 

Значение Священного Писания и Священного Предания в христианстве. Вселенские 

Соборы и роль в истории Церкви. Социальные и вероучительные причины раскола между 

Востоком и Западом. Великая схизма. Особенности традиционных и нетрадиционных 

христианских конфессий. Основные положения православного вероучения. Символ веры. 

Таинства в православии их особенности. Святые православной церкви. Православные 

праздники и их значение. Православное искусство. Нравственные идеалы православия и 

их влияние на ценностные установки российской цивилизации. Основные положения 

католического вероучения. Догмат о непогрешимости Папы. Особенности учение 

католичества о Деве Марии. Основные положения протестантского вероучения. Отказ от 

церковного Предания. Символические книги. Символическое понимание таинств. 

Ценностные установки христианства и их созвучность ценностным ориентирам, о 

которых повествует Президент в указе № 809. 

 

Тема 1.4. Ислам. «Праведный путь» 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

История появления ислама. Пять столпов ислама: принцип единобожия (шахада), 

ежедневные молитвы (салат/намаз), обязательные пожертвования (закят), пост 

(саум/ураза), паломничество в Мекку (хаджж). Мухаммад и его проповедь. Ранняя 

история ислама: эпоха праведных халифов. Образование раннефеодального государства. 

Общекультурные, теологические, религиозно-культовые заимствования ислама. Коран – 

священная книга мусульман. Природа и возникновение Корана в исламской традиции. 

Сунна – Священное Предание. Хадисы и их роль в исламской традиции. Достоверность 

хадисов. Символ веры ислама. Сотворение мира в исламе. Природа зла в мусульманской 

традиции. Учение ислама о человеке. Принципы культа. Мифология. Заповеди морали. 

Эсхатология ислама. Основные школы исламского права. Понятие «шариат». 

Предписания и запреты ислама. Исламские обряды. Праздники в исламе. Исламские 

святыни. Кааба. Отношение ислама к другим авраамическим религиям. Мистическая 

традиция суфизма. Таухид как радикальное единобожие. Ваххабизм и салафизм. Арабские 

завоевания. 

 

Тема 1.5. Буддизм. От страдания к избавлению 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Культурологические и исторические основы буддийской религиозной традиции. 

Возникновение буддизма. Веды. Основные идеи и направления буддизма. Представления 

об устройстве мира в буддизме. Сидхартха Гаутама, легенда о его жизни. «Четыре 

благородных истины» и благородный восьмеричный путь спасения. Раскол буддизма на 

18 школ. Махаяна («великая колесница»). Ваджраяна («алмазная колесница»). Буддийский 



священный канон «Трипитака». Понятие духовного учителя в буддизме. Ламаизм. 

Буддизм в Китае и на Дальнем Востоке. Буддизм и синтоизм: общее и особенное.  

Тибетский буддизм. Монастыри и монастырские школы. Прибытие Дипанкары 

Шриджняны (Атиши). Далай-лама. Буддийский культ и образ жизни. Буддистский путь 

следования добродетелям. Принцип ахимсы – ненасилия, основанного на любви и 

доброте. Ценность рождения человеком в буддийской традиции. Доброта матерей и 

понятие об истинной любви в буддизме. Ценность крепкой семьи в буддийской культуре. 

Ценностные установки буддизма и их созвучность российской цивилизации. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Традиционные религии в России и мире. проблемы и решения 

 

Тема 2.1. Новые религиозные движения. Риски и угрозы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие новых религиозных движений и культов, их отличительные признаки, причины 

возникновения и распространения. Проблема определения новых религиозных движений: 

«альтернативные и неконфессиональные религии», «нетрадиционные религии», 

«возникающие религии», «тоталитарные и деструктивные секты и культы». 

Отечественные и зарубежные исследователи о природе и причинах появления 

нетрадиционных религиозных движений и культов. Причины возникновения новых 

религиозных движений и культов в РФ. Отечественные традиции изучения новых 

религиозных движений. Типы нетрадиционных религиозных движений и культов. От идей 

Мартина Лютера до неохристианства. Основатели и лидеры новых религиозных движений 

и культов, их статус, роль в возникновении и распространении неорелигиозных 

объединений. Последователи нетрадиционных религиозных образований, основные 

мотивации и способы обращения, особенности психологии и поведения. Проникновение 

сектантских влияний в государственные органы в дореволюционной и современной 

истории России. Государственно-правовое регулирование деятельности новых 

религиозных движений в современной России. Взаимопонимание и взаимоуважение как 

основа существования многонационального и многоконфессионального российского 

общества. 

 

Тема 2.2. Религиозная ситуация в современном мире. Религиозный радикализм и 

экстремизм  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие  и причины религиозного радикализма и экстремизма. Сущность и признаки 

религиозного радикализма. Фанатизм и фундаментализм как разновидности 

деструктивного радикализма. Экстремизм и терроризм. Признаки религиозного 

радикализма и терроризма. Причины, формы и структура религиозного радикализма.  

Религиозная терпимость как способ достижение мира. Противодействие религиозному 

радикализму и экстремизму. Основные проблемы противодействия религиозного 

радикализму и экстремизму. Международный опыт борьбы с религиозным радикализмом 

и экстремизмом. Правовые основы противодействия религиозному радикализму и 

экстремизму. Духовно-нравственные ценности как элемент национальной безопасности 

России. 

 

Тема 2.3. История России как поликонфессионального государства-цивилизации. 

Часть 1 (X-XVIII вв.) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Исторические формы взаимоотношений христианских конфессий и российского 

государства (Х–ХVIII вв.) Предпосылки и формы принятия христианства на Руси. 

Основные этапы развития Русской Церкви. Киевская Русь: государство как гарант 

церковной организации на Руси (X–XIII вв). Феодальная раздробленность и татаро-

монгольское иго. Церковь как фактор духовной целостности (ХIII–ХV вв.) Московское 

Царство. Синодальный период. Деятельность Римско-католической Церкви в России. 

Папство и Русь в X–XV вв. Просветительская деятельность Кирилла и Мефодия и 

противодействие католицизму. Политика веротерпимости киевских князей Всеволода 

Ярославовича (1078–1093) и Святополка Изяславовича (1093–1113). Первые лютеранские 

общества в Москве и Нижнем Новгороде. Лютеранские церкви в Петербурге. Период 

колонизации немцев-крестьян в период правления Екатерины II.  

Возникновение мусульманской цивилизации на территории современной России. 

Исламские институты в России в 1 пол. XVIII в.: возрождение традиции и адаптация к 

условиям Нового времени. Система миллетов – этноконфессиональных общин. 

История распространения буддизма в Российской империи. Бохайское государство. 

Подготовка в бурятских родах лам, верноподданных российского императора. Признание 

буддизма одной из государственных религий Российской Империи. Признание Екатерины 

Великой воплощением Белой Тары на Земле. 

Права инославных в Российской Империи. Единичные появления евреев на территории 

Российского государства. Иудаизм на территории России в Смутное время. Правление 

Екатерины II Великой: введение черт оседлости. 

 

Тема 2.4. История России как поликонфессионального государства-цивилизации. 

Часть 2 (XIX-XX вв.) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исторические формы взаимоотношений христианских конфессий и российского 

государства (XIX–XX вв.) Советский период. Борьба Церкви за выживание в 

атеистическом государстве (XX век). Сотрудничество Церкви и государства на 

современном этапе развития (к.XX–XXI вв). Социальное служение православной общины. 

Распространение католицизма в России в XVIII–XIX вв. Судьба католицизма в советское 

время. Католические приходы в России к началу 90-х годов XX в. Современное 

положение римско-католической церкви в российском обществе. Социальное служение 

католиков в России. История развития взаимоотношений государства и различных 

течений протестантизма.  

Мусульмане в Российской империи: государственная политика и проекты реформ. 

Проекты реформ Духовных управлений российских мусульман. Мусульмане СССР и 

России в 90-е годы XX в.: возрождение традиций. Мусульмане в Российской Федерации. 

Социальное служение мусульман. 

Разрешение свободного исповедания и распространения буддизма в XIX веке. История 

распространения буддизма в СССР. Буддизм в «пятилетку безбожия». Буддийская 

традиционная Сангха в России.  

История иудаизма в XIX веке. Регистрация еврейских организаций в современной России.  

Сохранение этнических религий в современной России. Федеральный закон «О гарантиях 

прав коренных народов России». Особый статус малых народов, закрепленный 

Конституцией РФ. Право на безвозмездное пользование земель, полезных ископаемых. 

Государственная политика России в отношении коренных малочисленных народов. 

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 

 

Тема 2.5. Настоящее и будущее России как поликонфессионального государства-

цивилизации. Основные проблемы и пути их решения 



 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные религиозные конфессии на территории России. Философско-методологические 

основания межрелигиозного диалога.  Основные принципы и столичные/региональные 

площадки диалога религий. Российское законодательство в сфере религии. Права и 

свободы верующих. Правовой статус НКО. Православный опыт межконфессионального 

диалога в мировой истории. Проблема диалога с исламом на Кавказе. Правовой статус 

иудеев в истории России. Основные сложности диалога с иудаизмом и попытки их 

преодоления. Отношение буддизма к другим религиям. Социальная концепция РПЦ в 

вопросах межконфессионального сотрудничества. Взаимодействие традиционных 

конфессий в борьбе с тоталитарным сектантством. Отношение традиционных религий к 

государству. Русская Православная Церковь в диалоге религий. Римско-католическая 

Церковь в межконфессиональном диалоге: практический опыт диалога Института 

Св.Фомы. Экуменическое движение. Основания межрелигиозного диалога в современной 

России: мусульманская перспектива. Культура мира и дипломатия сквозь призму 

буддийской философии. Суперэкуменизм и пределы диалога. 

 

 

 

1.14.  ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков, способствующих осознанию обучающимися принадлежности к 

российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, 

формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной 

личности, которая имеет устойчивое представление об особенностях исторического пути 

российского государства и самобытности его политической организации, с их 

последующим применением в профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучить особенности важнейших этапов исторического развития отечественной 

государственности и правовой системы, необходимые для формирования гражданской 

позиции; 

2. представить особенности современной политической организации российского 

общества, взаимоотношение российского государства и общества в федеративном 

измерении;  

3. исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед 

российской государственностью в настоящий момент, и обозначить сценарии её 

перспективного развития. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Фундаментальные особенности российского государства 

 



Тема 1.1. «Что такое Россия» 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Многообразие России: природно-географическое, социально-политическое, 

социокультурное измерение и характеристики современной России. Необходимость 

системного характера деятельности по сохранению и воспроизводству российской 

государственности, многоукладного характера ее культуры. От многообразия страны к 

многомерности общественных отношений. Многонациональная отечественная культура. 

Историческое разнообразие субъектов, процессов и явлений (ценности, символы). 

Современное социально-экономическое развитие страны (хозяйственная специализация 

российских регионов). Политическая многомерность российской политики (федеративное 

единство).  

Роль личности в российской истории. Герои России: общегосударственное и 

региональное. 4 измерения героического: выдающиеся политические и государственные 

деятели (а), выдающиеся ученые (б), выдающиеся деятели культуры (в) и выдающиеся 

образцы служения и самопожертвования во имя Родины (г). От опыта прошлого к 

героизму современности. Герои настоящего. Презентация ключевых испытаний, 

пережитых Россией, и побед, одержанных российским обществом. Исторические, 

географические причины вызовов. Презентация ключевых символов России. Символы 

общенациональные и местные (субъектов). Внутренняя репрезентация традиционных 

исторических символов и война с российскими символами как часть «русофобии». 

 

Тема 1.2. Российское государство-цивилизация 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цивилизационный подход как методология исследования общественных процессов. 

Цивилизационный подход и его базовые категории (цивилизация, прогресс, стадии 

развития, цикличность, «столкновение цивилизаций», многополярность, детерминизм, 

релятивизм, глобализация, «евразийство»). Ключевые принципы цивилизации 

(длительное историческое развитие, преемственная целостность политической и 

моральной философии, значительное культурное и социально-экономическое влияние, 

отдельные системы мировоззрений), основания цивилизационного размежевания 

(военные, географические, религиозные и пр.), Сторонники мирового и российского 

цивилизационного подхода (А.С. Хомяков, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.И. 

Ламанский, Н.С, Трубецкой, П.Н. Савицкий, Л.Н. Гумилев, А.С. Панарин, В.Л. 

Цымбурский, А.В. Коротаев, Ф. Гизо, А. Тойнби, О. Шпенглер, C. Хантингтон). 

Цивилизационный подход и другие научные парадигмы (формационный подход, 

национализм, социальный конструкционизм). «Национальное государство», 

«государствонация» и «государства-цивилизации». Перспективы применения 

цивилизационного подхода в анализе стадий развития человеческих сообществ. 

Проблемное отношение цивилизационного подхода к категориям детерминизма, 

прогресса и актуальных процессов современности.  

Ценностные константы российской цивилизации (единство многообразия, сила и 

ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и доверие, созидание и развитие). 

Миссия цивилизационного развития России в работах отечественных философов, 

историков, юристов, политиков, деятелей культуры. Историко-политические основания 

российской цивилизации (консерватизм, коммунитаризм, солидаризм и космизм 

российской религиозной философии). Цивилизационный транзит России: от 

родоплеменной и феодальной раздробленности к имперско-цивилизационному проекту и 

федеративно-цивилизационному типу. Роль цивилизационного фактора в интеграционных 

проектах. Аккультурационные практики (гражданская идентичность, государственный 

патриотизм, формирование институтов социализации и соответствующей политики 



памяти. Политико-философское сопровождение цивилизационного развития. Россия и 

цивилизационные образования современности (китайский, индийский, персидско-

иранский, тюркский, иберо-американский). 

 

РАЗДЕЛ 2. Российская федерация: настоящее и будущее 

 

Тема 2.1. Политическое устройство России 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Власть, государство как категории аппарата общественных наук. Концепции 

политических систем и политических режимов. Конституционные принципы и разделение 

властей. Принцип разделения властей и демократия. Объективное представление 

российских государственных и общественных институтов, их истории и ключевых 

причинно-следственных связей последних лет социальной трансформации.  

Конституция России. Основы конституционного строя России. Особенности 

современного российского политического класса. Генеалогия ведущих политических 

институтов, их история причины и следствия их трансформации. Уровни организации 

власти в РФ. Конфигурации российской государственности в текущем 

институциональном измерении. Региональная и муниципальная политика. Сопряжение 

деятельности федерального центра, субъектов федерации и органов местного 

самоуправления. Многообразие российской политики и многоуровневость ее работы. 

Политика и культура. Стратегическое планирование: национальные проекты и 

государственные программы Государственные проекты и их значение. 

 

 

Тема 2.2. Вызовы будущего и развитие страны 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Актуальные проблемы современного мира и их значимость для России. Роль 

ценностных оснований российского общества в преодолении вызовов. Глобальные 

проблемы «естественного» характера: климатические, экологические проблемы, нехватка 

пресной воды и доступного продовольствия, энергетический дефицит. Ресурсный 

потенциал России как преодоление глобальной рискогенности. Предложения России по 

минимизации рисков и вызовов. Глобальные проблемы техногенного характера: 

неочевидные сценарии развития цифровых технологий, «искусственного интеллекта», 

цифровое неравенство и «сетевой феодализм», «надзорный капитализм. Роль и значение 

потенциала России в цифровизации общества (решения, предприятия). Экономические 

кризисы. Политические вызовы современности: популизм, неадекватная рационализация 

и квантификации управления, утрата культурной преемственности, провал 

мультикультурных практик идентичности. Потенциал и перспективы России в 

преодолении политических рисков.  

Сценарии развития российской цивилизации Сценарии развития России. Ценностная 

основа формирования и восприятия сценариев будущего. Будущее страны как 

воплощения идентичных для России ценностей. Суверенитет страны и его место в 

сценариях перспективного развития мира и российской цивилизации. Стабильность, 

миссия, ответственность и справедливость как ценностные ориентиры для развития и 

процветания России. Солидарность, единство и стабильность российского общества в 

цивилизационном измерении. Стремление к компромиссу, альтруизм и взаимопомощь как 

значимые принципы российской политики. Ответственность и миссия как ориентиры 

личностного и общественного развития. Коммунитарный характер российской 

гражданственности, неразрывности личного успеха и благосостояния Родины. Риски 



пессимистично-проблемного сценария. Роль и ответственность молодежи в создании 

устойчивого будущего страны. 

 

 

 

1.15. ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) формирование целостного представления и комплексных 

знаний относительно государственной антикоррупционной политики; порядка исполнения 

антикоррупционных обязанностей, выработка необходимых навыков профессионального 

толкования и применения законодательных актов противодействия коррупции; выработка 

практических навыков выявления коррупционных деяний и противодействия 

коррупционной деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

- формирование понимания регулирования противодействия коррупции;  

- обучение свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; проводить 

антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов;  

-  составлять документы, связанные с противодействием коррупции;  

-  анализировать судебную практику по рассмотрению административных дел и дел об 

административных правонарушениях, связанных с коррупционными деяниями 

-изучить теоретические аспекты и нормативно - правовые основы антикоррупционной 

политики и противодействия коррупции в России;  

- сформировать умения использовать теоретические знания при разрешении конкретных 

ситуаций, возникающих в антикоррупционной сфере на практике;  

- выработать сознательное отношение к требованию неукоснительного соблюдения 

законности в практической деятельности, уважение к закону, правам и законным 

интересам личности. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-10, УК-11 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Понятие, сущность, виды и причины коррупции и история 

противодействия коррупции 

 

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на 

развитие Российской Федерации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на развитие 

Российской Федерации.  

Причины и условия, способствующие коррупции. 

Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  



Зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

противодействие коррупции.  

 

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 

Коррупция в Российской империи. 

Советский период коррупции.  

 

РАЗДЕЛ 2. Коррупция как часть теневых экономических отношений  

 

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и сущность теневых экономических отношений.  

Особенности существования теневой экономики.  

Факторы развития теневой экономики.  

Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и теневой экономики. 

 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и 

теневой экономики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

Коррупционные отношения в деятельности.  

Особенности коррупционных отношений.  

Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

 

РАЗДЕЛ 3. Правовые основы противодействия коррупции 

 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Классификация правовых способов противодействия коррупции.  

Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  

Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

Административно-правовые антикоррупционные нормы.  

Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 

Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

 

Тема 3.2. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 



Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

 

РАЗДЕЛ 4. Организация и основные направления противодействия коррупционной 

преступности 

 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Организация взаимодействия органов внутренних дел, иных правоохранительных 

органов, средств массовой информации, общественности при реализации 

антикоррупционных мер (например, путем стимулирования граждан за активную 

антикоррупционную позицию, обеспечения защиты лиц, сообщающих о коррупционных 

преступлениях, и т. п.). 

Пропаганда, стимулирование активной антикоррупционной позиции граждан, 

сотрудников органов внутренних дел. 

Повышение статуса сотрудников органов внутренних дел в российском обществе, в 

правоохранительной системе.  

Переориентация с постреагирующих, карательных на профилактические мероприятия. 

Проведение исследовательских работ в сфере антикоррупционной деятельности. 

Разработка, совершенствование программ антикоррупционной деятельности в органах 

внутренних дел и обеспечение их нормативного сопровождения.  

 

Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной преступности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проведение единой государственной политики в области противодействия 

коррупции. Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского 

общества. Принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на 

привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более 

активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе 

негативного отношения к коррупционному поведению. 

Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 

механизмов общественного контроля над их деятельностью. Введение 

антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области 

деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции в данной области. 

Унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, 

муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц 

ограничений, запретов и обязанностей. Обеспечение доступа граждан к информации о 

деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Обеспечение независимости средств массовой информации. Неукоснительное соблюдение 

принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность. 

Совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих 

органов по противодействию коррупции. Совершенствование порядка прохождения 

государственной и муниципальной службы. 



Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. Устранение необоснованных запретов и 

ограничений, особенно в области экономической деятельности. Совершенствование 

порядка использования государственного и муниципального имущества, государственных 

и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и 

муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на использование такого 

имущества и его отчуждения. Повышение уровня оплаты труда и социальной 

защищенности государственных и муниципальных служащих. Укрепление 

международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с 

правоохранительными органами и со специальными службами, с подразделениями 

финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных государств и 

международными организациями в области противодействия коррупции и розыска, 

конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и 

находящегося за рубежом. 

Усиление контроля над решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 

юридических лиц. Передача части функций государственных органов саморегулируемым 

организациям, а также иным негосударственным организациям. Сокращение численности 

государственных и муниципальных служащих с одновременным привлечением на 

государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов. 

Повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин 

коррупции. Оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их 

работников, которые должны быть отражены в административных и должностных 

регламентах.  

 

 

РАЗДЕЛ 5. Криминологическая характеристика коррупционной преступности 

 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности  

в УИС.  

Общественная опасность коррупции.  

Уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

 

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника. 

 

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. 

 

РАЗДЕЛ 6. Международное сотрудничество Российской федерации в области 

противодействия коррупции 

 

Тема 6.1. Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 



 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  

Состояние и тенденции развития международного правоохранительного сотрудничества 

России в сфере противодействия коррупции. 

 

 

Тема 6.2. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые 

акты.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

Значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для 

российского права. 

 

 

 

1.16. ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И 

ЭКСТРЕМИЗМУ 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере профилактики противодействия экстремизму и терроризму 

в современном обществе и государстве с их последующим применением в 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать у обучающихся комплекс знаний об экстремизме и терроризме 

как об асоциальном деструктивном явлении, обладающем повышенной ̆ общественной ̆

угрозой и опасностью. 

2. Освоить международную и национальную нормативную правовую базу в сфере 

профилактики и противодействия экстремизму и терроризму. 

3. Приобрести умения и сформировать навыки в профилактике и 

противодействия экстремизму и терроризму в социуме государстве, особенно в 

молодежной среде общества. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-10 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Терроризм и экстремизм – общая характеристика  

 

Тема 1.1. Понятие и причины современного терроризма и экстремизма 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 



Террология как наука и учебная дисциплина. Соотношение понятий «радикализм», 

«экстремизм» и «терроризм». Понятие и подходы к определению экстремизма и 

терроризма. Сущностные характеристики экстремизма и терроризма. Природа и 

отличительные черты терроризма. Современные причины терроризма и экстремизма, их 

классификация и тенденции. Субъекты и объекты терроризма и экстремизма. 

Радикализация – основа экстремизма и терроризма. Уровни проявления терроризма. 

Терроризм как идеология, образ мышления и действий. Терроризм как деятельность. 

Виды террористических актов, их цели, мотивы и способы осуществления. 

Тема 1.2. Особенности экстремизма и терроризма, нормативное правовое 

обеспечение антитеррористической деятельности в России 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Экстремизм, терроризм и террористическая деятельность - угроза национальной 

безопасности России. Виды экстремизма и терроризма в современной России, их 

идеологическая основа и факторы, влияющие на распространение. Особенности Москвы и 

Московской области по проявлению угроз экстремистского и террористического 

характера. Общая характеристика международного законодательства в сфере борьбы с 

экстремизмом и терроризмом. Система и особенности государственной политики в сфере 

профилактики и противодействия экстремизму и терроризму в России. Нормативное 

правовое обеспечение антиэкстремистской и антитеррористической деятельности, 

профилактика и противодействие идеологии экстремизма терроризма в России и их 

классификация. Законодательная и нормативная правовая база по организации 

профилактики и противодействия идеологии экстремизма и терроризма в России. 

Организационные основы профилактики и противодействия экстремизму и терроризму в 

Российской Федерации. Ответственность за профилактику и противодействие идеологии 

экстремизму и терроризму в образовательной организации. Уголовно-правая 

ответственность за ведение экстремистской и террористической деятельности. 

 

Тема 1.3. Психологические основы экстремизма и терроризма 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Психология терроризма. Психология террориста. Психология жертвы терроризма. 

Характеристика личности экстремиста и террориста. Многофакторная модель 

формирования сознания террориста. Факторы риска формирования террористического 

сознания. Универсальные методы вербовки экстремистов и террористов. Факторы, 

повышающие эффективность деятельности вербовщиков террористических и 

экстремистских организаций. Характерные черты психологического портрета экстремиста 

и террориста. Психология характера экстремиста и террориста. Женщины и терроризм. 

Психология совершения террористического акта. Потребности индивида – основа 

приобщения к экстремизму и терроризму. Типы личности террориста, использующего 

взрывные устройства. Психология противодействия экстремизму и терроризму в 

российском обществе.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. Классификация идеологий современного терроризма и экстремизма, их 

характеристика, профилактика и противодействие 

 

Тема 2.1. Политический терроризм и экстремизм, идеология, профилактика и 

противодействие  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 



Понятие политического экстремизма и терроризма: сущность, содержание, цели и задачи, 

виды идеологий. «Левый» и «Правый» политический экстремизм и терроризм. Основные 

идеологические угрозы политического экстремизма и терроризма и их парирование. 

Фундаментальные причины, объекты и субъекты политического экстремизма и 

терроризма. Политические потребности – основной источник политического экстремизма 

и терроризма. Борьба за власть как основа политического экстремизма и терроризма. 

Фундаментальные направления политического экстремизма и терроризма. Основные 

тренды политического экстремизма и терроризма. Политический экстремизм и терроризм 

в современной России. Формы, методы, силы и средства профилактики и противодействия 

идеологии политического экстремизма и терроризма в образовательной организации.  

 

Тема 2.2. Этнический терроризм и экстремизм, идеология, профилактика и 

противодействие 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Национальная составляющая современной России. Понятие этнического экстремизма и 

терроризма: сущность, содержание, цели и задачи, виды идеологий. Основные 

идеологические угрозы этнического экстремизма и терроризма и их парирование. 

Фундаментальные причины, объекты и субъекты этнического экстремизма и терроризма. 

Сепаратизм – источник этнического экстремизма и терроризма. Идентичность и 

этнический экстремизм и терроризм. Национализм как идеологическая основа 

этнического экстремизма и терроризма. Этнический экстремизм и терроризм в 

современной России. Неонацизм и радикальный национализм. Формы, методы, силы и 

средства проявления, профилактики и противодействия идеологии этнического 

экстремизма и терроризма в образовательной организации.  

 

Тема 2.3. Религиозный терроризм и экстремизм, идеология, профилактика и 

противодействие 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Религиозная обстановка в мире и России. Правовое обеспечение свободы 

вероисповедания. Кластеры взаимоотношений религии и терроризма. Понятие 

религиозного экстремизма и терроризма: сущность, содержание, цели и задачи, виды 

идеологий. Основные идеологические угрозы религиозного экстремизма и терроризма и 

их парирование. Тенденции, вынуждающие адепта вставать на путь религиозного 

экстремизма и терроризма. Фундаментальные причины, объекты и субъекты религиозного 

экстремизма и терроризма. Факторы политизации религиозного экстремизма и 

терроризма. Истоки вступления в религиозную террористическую организацию. 

Религиозный фундаментализм как основа религиозного экстремизма и терроризма. 

Психология религиозного фундаменталиста. Исламский фундаментализм – угроза 

международной и национальной безопасности России. Религиозная секта – субъект 

религиозного экстремизма и терроризма. Формы, методы, силы и средства 

противодействия идеологии религиозного экстремизма и терроризма в образовательной 

организации.  

 

Тема 2.4. Молодежный терроризм и экстремизм, идеология, профилактика и 

противодействие 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Молодежные субкультуры. Молодежь России – объект и субъект радикализации. 

Деструктивное поведение молодежи – источник радикализации. Потенциально 

криминальные молодежные субкультуры. Понятие молодежного экстремизма и 



терроризма: сущность, содержание, цели и задачи, виды идеологий. Основные 

идеологические угрозы молодежного экстремизма и терроризма и их парирование. 

Фундаментальные причины, объекты и субъекты молодежного экстремизма и терроризма. 

Криминальная молодежная субкультура как основа молодежного экстремизма и 

терроризма. Особенности молодежного экстремизма и терроризма в современной России. 

Формы, методы, силы и средства профилактики и противодействия идеологии 

молодежного экстремизма и терроризма в образовательной организации. Патриотизм 

молодежи как фактор профилактики и противодействия экстремизму и терроризму в 

России. 

Тема 2.5. Кибертерроризм - профилактика и противодействие  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Глобальное развитие информационных технологий. Двойственность роли 

информационно-коммуникационных технологий. Злоупотребление высокими 

технологиями как фактор возникновения кибертерроризма. Общая характеристика и 

отличительные черты кибертерроризма. Способы использования террористами Интернета. 

Общая характеристики террористических сообществ в Интернете. Интернет-сайты и 

другие интернет платформы, распространяющие идеологию экстремизма и терроризма. 

Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки сторонников 

террористов, а также потенциальных исполнителей актов террора. Профилактика и 

противодействие кибертерроризму в молодежной среде как важная государственная 

задача по обеспечению информационной безопасности общества. Информационная среда 

в системе профилактики и противодействия экстремизму и терроризму. 

 

 

1.17. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ "ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЕМ" 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере проектной деятельности «Обучение служением», развития 

гражданственности путем реализации социально-ориентированного проекта с 

использованием профильных знаний и умений, полученных в учебном процессе, с их  

последующим применением в профессиональной сфере.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Проведение обучающимися анализа ситуации в реальных социальных 

условиях для выявления актуальной проблемы, требующей проектного решения. 

2. Постановка проблемы путем фиксации обучающимися содержания 

проблемы, выявления субъекта проблемы, а также всех заинтересованных сторон в 

данной ситуации. Определение требований и ожиданий заинтересованных сторон с 

учетом социального контекста. 

3. Разработка обучающимися паспорта проекта с учетом компетенций 

студенческой команды, имеющихся ресурсов, а также самоопределения участников 

проекта по отношению к решаемой проблеме. 

4. Реализация проекта в условиях ресурсных, нормативных и этических 

ограничений, регулярного проведения рефлексивных мероприятий в целях развития 

гражданственности и профессионализма участников проекта. 

5. Подготовка отчета о ходе и результатах реализации проекта. Выполнение 

обучающимися защиты проекта. Проведение итоговой рефлексии проекта в целях 

осознания участниками проекта глубоких взаимосвязей между профессиональными 

компетенциями, гражданской ответственностью и социальными изменениями во благо 

общества. 



 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-5 в соответствии с учебным планом.   

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в социальное проектирование 

 

Тема 1.1. Социально-ориентированные НКО и специфика взаимодействия с ними 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в решении 

социальных проблем и улучшении благосостояния общества, достижения социальных 

целей и улучшения качества жизни различных групп людей. Особенности социально 

ориентированных НКО: миссия и цели, безвозмездность, зависимость от донорской 

поддержки, волонтерство и гражданская активность, сотрудничество и партнерство НКО, 

использование инноваций и технологий. Иные типы организаций, реализующих 

социально ориентированные проекты: государственные и муниципальные учреждения, 

социальные предприниматели, коммерческие организации. 

 

Тема 1.2. Социальный проект и особенности социально-ориентированного 

проектирования. Основные этапы социального проекта. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и проектирования. Отличия проектирования технических, 

экономических и социальных объектов, явлений и процессов. Особенности социально 

ориентированного проекта, которые отличают его от других типов проектов. Типы 

социальных проектов в зависимости от новизны, способов финансирования, по 

направлениям деятельности, масштабам, по срокам реализации. Основные принципы 

социального проектирования: законность, экономичность, своевременность 

(актуальность). Жизненный цикл социального проекта. Решение социальных проблем или 

улучшение благосостояния определенной группы людей, сообщества или общества в 

целом; учет интересов и потребностей различных стейкхолдеров и заинтересованных 

сторон; сотрудничество с другими НКО, государственными учреждениями, бизнес-

сектором и проч.; измерение и оценка социального воздействия; гибкость и адаптивность; 

коммуникация и информирование общественности 

- Место проектирования в социальной сфере. Проблемоориентированный подход в 

социальном проектировании. Финансово-экономическое и правовое обоснование 

социального проекта. Социальные эффекты проекта. Методы управления проектами. 

Использование «гибких» методов управления социальными проектами. 

- Планирование социального проекта: методы реализации, инструменты проектной 

деятельности и ожидаемые результаты:  

- Методы реализации: участие заинтересованных сторон, командная работа, обмен 

знаниями и опытом; 

- Инструменты проектной деятельности: проектный цикл, план проекта и графики работ, 

матрица ответственности, мониторинг и оценка; 

Ожидаемые результаты: решение или улучшение конкретной социальной проблемы или 

потребности в сообществе; улучшение качества жизни или благосостояния целевой 



аудитории; развитие компетенций участников проекта, изменение отношения в обществе 

к социальным проблемам и запросам. 

Составляющие и требования к оформлению проекта. Понятие паспорта проекта. 

Формирование команды проекта, лидерство, роли участников. Исследование социального 

окружения, постановка проблемы, её формулирование. Поиск проектного решения 

(гипотезы). Проверка гипотезы и постановка задачи. Цели и задачи проекта. Участники, 

их роли и заинтересованные стороны проекта. Взаимодействие с заказчиком проекта. 

Прототипирование продукта. Календарный план проекта. Ресурс обеспечение: 

финансовые ресурсы (гранты, спонсорство, пожертвования); человеческие ресурсы 

(команда проекта, волонтеры, партнеры); материальные ресурсы (оборудование, 

расходные материалы и инфраструктура); информационные ресурсы (Интернет, соц. сети, 

образовательные организации). Бюджет проекта. Внешние и внутренние коммуникации, 

медийное сопровождение проекта. Тестирование продукта и его улучшение. Завершение 

проекта. Командообразование и рефлексивные практики в ходе реализации проекта. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Постановка проблемы и разработка проекта 

 

Тема 2.1. Анализ ситуации и постановка проблемы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Практические аспекты и выполнение анализа сложившейся общественной ситуации, 

определение главной проблемы, с которой планируется работать в рамках проекта. 

Исследование источников и анализ данных, взаимодействие с заинтересованными 

сторонами для выстраивания картины.  

Выполнение практических шагов по постановке проблемы: 

1. Изучение контекста: социальных, экономических, политических, экологических и 

иных факторов и аспектов, исследование источников информации, натурное 

обследование, наблюдение, опросы, взаимодействие с заказчиком, посещение 

организаций и территорий.  

2. Выявление проблемы: формулирование проблемы, связь её с интересами 

социально-демографических групп, локальных сообществ. Выявление противоречий, 

конфликтов интересов, рисков: угроз и возможностей, связанных с проблемой. 

3. Сбор и анализ данных с применением методов исследования в проектах: опросы, 

интервью, наблюдения, анализ статистических данных, факторный анализ, PESTLE, 

SWOT анализ. 

4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами: интервью и беседы с 

представителями сообществ, социально-демографических групп, организаций, органов 

власти, связанных с проблемой с целью выявления и анализа потребностей и интересов 

сторон. 

5. Формулирование проблемы, определение её аспектов и стратегии решения. 

 

Тема 2.2. Выработка гипотезы проектного решения и ее проверка 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Разработка гипотезы, проекта решения, наиболее эффективного или доступного команде, 

для решения поставленной проблемы. Проверка гипотезы на практике1. 

 

Выполнение практических шагов по выработке и проверки гипотезы проектного решения: 

 
1 Команда проекта вместе с наставником самостоятельно принимает решение о необходимости 

выполнения данного этапа 



1. Формулировка гипотезы на основе предварительного исследования социального 

окружения и анализа данных о проблеме, включая описание проекта решения и прогноза 

его влияния на проблему. 

2. Планирование эксперимента: шаги, ресурсы и меры, необходимые для проверки 

гипотезы, включая получение данных, которые позволят дать оценку эффективности 

решения. 

3. Проведение эксперимента (тестирование гипотезы) и оценка эффективности 

предложенного решения: сбор данных и анализ эффективности предложенного проекта 

решения, сравнение результатов с прогнозом. 

4. Заключение по итогам проверки гипотезы: выводы относительно эффективности 

предлагаемого решения, анализ сильных и слабых сторон решения, обсуждение 

дальнейших шагов. Уточнение (корректировка – при необходимости) гипотезы и её 

утверждение. 

 

Тема 2.3. Разработка и защита паспорта проекта 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Создание паспорта проекта как документа, содержащего ключевую информацию о 

проекте, его целях, задачах, решаемой проблеме, ресурсах, плане и ожидаемых 

результатах. Взаимодействие с социальным заказчиком для согласования и 

подтверждения всех аспектов реализации проектов принятия намерений сторон. 

Выполнение практических шагов по разработке и защите паспорта проекта: 

1. Определение общих целей с применением принципов SMART: конкретности, 

измеримости, достижимости, значимости, ограниченности во времени 

2. Выработка описания проекта: информации о его содержании и сущности, 

предполагаемых работах, результатах, ресурсах 

3. Определение задач, мероприятий и календарного плана, включая сроки, 

ответственных, ресурсы, ожидаемые результаты 

4. Оценка необходимых ресурсов: человеческих, финансовых, материально-

технических и других 

5. Защита паспорта проекта перед НКО и заинтересованными сторонами: презентация 

проекта представителям партнёрской организации, сообществ, социально-

демографических групп (целевой аудитории, благополучателей и т.д.), включая аспекты 

проекта, содержательную согласованность документа, значимость проекта, 

потенциальные результаты, способы достижения целей. 

6. Размещение паспорта на платформе ДОБРО.РФ (рекомендуется), включая 

просмотр вебинара по работе с платформой, выбор кейса, увязку с партнёрской 

организацией, заведение проекта от имени РГСУ, создание мероприятия, связь его с 

проектом, регистрацию студентов на мероприятие «доброе дело», одобрение заявок 

членов команды, предоставление им часов. 

 

РАЗДЕЛ 3. Реализация общественного проекта2 

 

Тема 3.1 Прототипирование результата (продукта), разработка и реализация 

проектного решения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Разработка и реализация конкретного решения проблемы. Применение знаний, навыков, 

опыта, полученного на предыдущих этапах и в ходе обучения, для достижения 

поставленных целей проекта и его социального эффекта. Приобретение новых знаний, 

 
2 Только для очной формы обучения 



практического опыта и гибких (надпрофессиональных) навыков в ходе взаимодействия с 

заказчиком, проектной командой, наставником. 

Выполнение практических шагов по прототипированию результата, разработке и 

реализации проектного решения: 

1. Прототипирование: создание прототипа или модели продукта, решения: 

физического, виртуального, концептуального, служащего для тестирования 

функциональности, оценки эргономики, сбора обратной связи с целью дальнейшего 

совершенствования и создания финального продукта, решения. 

2. Разработка и реализация плана проекта: программирование, дизайн, создание 

материалов, иные действия, необходимые для создания конечного продукта. Контроль 

выполнения задач проекта, сбор обратной связи от заказчика и заинтересованных сторон, 

оперативные совещания, рефлексивные практики, управление конфликтами, управление 

изменениями.  

 

Тема 3.2. Тестирование, оценка и улучшение продукта 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тестирование продукта, решения с целью улучшения. Соотнесение его с целями. 

Устранение недостатков. Закрепление результатов 

Выполнение практических шагов по тестированию и оценке результата: 

1. Тестирование и улучшение созданного решения: проверка и оценка 

функциональности, эффективности, соответствия первоначальной гипотезе, получение и 

анализ обратной связи, устранение недостатков и недочётов. 

2. Оценка полученного результата, соотнесение с первоначальными целями проекта: 

обоснование значимости продукта (решения), его эффективности, подготовка 

необходимой документации для дальнейшего использования 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Подведение итогов и рефлексия деятельности, подготовка отчёта3 

 

Тема 4.1 Анализ и оценка выполнения целей проекта, достигнутых результатов, 

обратная связь 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Подведение итогов реализации общественного проекта обучения служением и подготовка 

отчета.  

Выполнение практических шагов по анализу достигнутых результатов: 

1. Анализ выполненных целей: перечень достигнутых результатов, соотнесение 

достигнутых результатов с начальными целями, анализ причин недостижения целей, 

анализ факторов, повлиявших на успешное достижение целей. 

2. Оценка достигнутых результатов: определение значимости результатов для 

целевой аудитории и заинтересованных сторон, оценка социального эффекта и 

общественных изменений. 

3. Рефлексия и извлечение уроков: анализ собственного опыта в реализации проекта, 

достижения целей методики «обучение служением», анализ результатов самопознания 

участников, новых знаний о себе, своих навыках, проблемах, сильных и слабых сторонах, 

установление направлений саморазвития (усиления слабых сторон, развития - сильных). 

4. Оценка собственного вклада участников проекта: оценка вклада в проект, степени 

«присвоения» проекта, взаимодействия с командой, целевой аудиторией, рассмотрение 

 
3 Только для очной формы обучения 



навыков и качеств, которые были развиты в ходе реализации проекта, какие решались 

проблемы и как эта работа сказалась на результатах проекта. 

5. Подготовка рекомендаций для будущих участников проекта: обобщение и 

документирование полученного опыта, указание рисков проекта и мер по управлению 

рисками, направлений развития результатов проекта, советы по улучшению выполнения 

аналогичных проектов в будущем.  

 

Тема 4.2 Подготовка отчёта по итогам реализации проекта 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Составление отчёта по проекту, защита результатов проекта. Отчёт защищается в ходе 

промежуточной аттестации как итоговый результат освоения дисциплины. 

Выполнение практических шагов по составлению и защите отчёта по проекту: 

1. Разработка введения: вводной части, в которой резюмируются цели проекта 

и его контекст 

2. Разработка описания проекта: цели задачи, методы работы и измерения, 

предпринятые в ходе реализации 

3. Описание результатов и достижений, связанных с поставленными целями 

проекта: конкретные количественные и качественные показатели и индикаторы, примеры 

для иллюстрации, визуальный и аудиовизуальный контент, иллюстрирующий процесс и 

результаты проекта. 

4. Описание рефлексивной практики над выполненной работой, оценка 

значимости проекта и его результатов, описание успешных стратегий по решению 

проблемных ситуаций 

5. Описание рекомендаций для будущих участников подобных проектов 

6. Разработка заключения: финальные выводы, благодарности участникам, 

заказчикам, заинтересованным сторонам. 

7. Защита отчёта о реализации проекта: презентация отчёта по проекту в 

рамках финального мероприятия по итогам реализации этапа «обучения служением» в 

университете 

8. Участие в конгрессно-выставочной деятельности по результатам реализации 

проекта (рекомендуется). Оформление научных результатов проекта (рекомендуется). 

 

 

 

1.18. ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у студентов системы правовых 

знаний, необходимых для анализа и усвоения общественно-экономических процессов в 

развитии цивилизации; в развитии у студентов умений практического применения 

правовых знаний в профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля):  

1. сформировать у студентов системное, комплексное видение современных 

государственных и правовых отношений; 

2. научить студентов пониманию сущности современных правовых проблем и 

процессов государственного строительства; 

3. научить студентов анализировать правовые коллизии в области права; 

4. дать четкое представление об основных направлениях и задачах развития 

государства в России; 



5. сформировать у студентов представление о роли правовых отношений и функциях 

государственных органов в современных общественных отношениях России. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-2, УК-10, ОПК-1 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теория государства и права 

 

Тема 1.1. Государство как политико-правовая форма существования общественных 

отношений.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теории происхождения государства. Возникновение государства. Понятие государства, 

его признаки, сущность. Функции государства: понятие, классификация. Форма 

государства. Понятие, признаки, структура. Форма правления: понятие и виды. Форма 

государственного устройства: понятие и виды. Форма политического (государственного) 

режима: понятие и виды. Форма российского государства. Понятие механизма 

государства. Принципы организации и деятельности механизма государства. Структура 

механизма государства на примере РФ. Правовое государство, его принципы. 

 

Тема 1.2. Право в системе нормативного регулирования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность права, его признаки, функции, принципы. Типология права. Система права 

Российской Федерации. Система законодательства Российской Федерации. 

Международное право, как особая система права. Международное право в области прав 

человека, механизмы защиты прав человека. Нормы права в системе социальных норм. 

Понятие,  виды и способы изложения норм права. Формы права. Нормативно-правовые 

акты: понятие и виды. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Правовые отношения в обществе: понятие правоотношения, его структура. 

Законность и правопорядок. Правонарушение и юридическая ответственность. Виды 

юридической ответственности. 

 

РАЗДЕЛ 2. Отраслевое законодательство РФ 

 

Тема 2.1. Основы конституционного права РФ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и источники. 

Понятие, виды, особенности норм конституционного права. Конституция РФ: понятие, 

сущность, характеристика. Понятие конституционно-правового статуса личности. 

Конституционные права и обязанности человека и гражданина РФ, их краткая 

характеристика и классификация.  Порядок  пересмотра Конституции РФ. Гражданство 

РФ: понятие и принципы. Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ. 

 

Тема 2.2. Основные положения административного права РФ 

 



Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, источники, субъекты и принципы административного права РФ. 

Система административного права РФ. Особенности административно- правовых 

отношений. Государственная служба.  Понятие административной ответственности и 

виды административных наказаний.  

 

Тема 2.3. Основные положения уголовного права РФ. Уголовный кодекс РФ о 

терроризме, экстремизме, коррупционных преступлениях. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, источники, принципы уголовного права РФ. Система уголовного права. 

Понятие, признаки и категории преступлений, предусмотренных УК РФ. Состав 

преступления. Соучастие. Виды соучастников. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Уголовный кодекс РФ о терроризме, экстремизме, коррупционных 

преступлениях.  

 

Тема 2.4. Основные положения гражданского права РФ.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права РФ. Понятие и структура 

гражданского правоотношения. Гражданско-правовые сделки, их формы, виды и 

действительность. Право собственности: понятие и содержание. Приобретение и 

прекращение права собственности. Виды права собственности. Защита права 

собственности. Понятие, виды и субъекты обязательств. Исполнение обязательств. Защита 

прав потребителей. Понятие, предмет, источники, субъекты авторского права; основные 

понятия. Личные неимущественные авторские права. Объекты авторского права.  

 

Тема 2.5. Основные положения семейного права РФ. Наследственное право РФ.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, источники семейного права. Порядок заключения и прекращения 

брака. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Права 

и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Понятие 

наследования. Открытие наследства. Виды наследования. Наследование по завещанию. 

Правила составления завещания. Закрытое завещание. Наследование по закону. 

Наследники первой, второй и т.д. очереди. Принятие и отказ от наследства. Недостойные 

наследники. 

 

Тема 2.6. Основные положения трудового права РФ.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, метод, принципы, источники и функции трудового права РФ. Трудовые 

отношения. Коллективные трудовые договоры. Трудовые договоры. Порядок заключения 

и расторжения. Правовое регулирование существенных условий труда. Дисциплина труда.  

 

 

 

1.19. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 



Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний о 

современной научной картине мира с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков при решении производственно-технологических задач. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать представления о содержании современных физической, 

астрономической, химической (атомно-молекулярной), биологической картин мира и 

принципах построения современной естественнонаучной картины мира, выражающей 

целостность и многообразие природы. 

2. Подвести к пониманию исторического характера развития научного познания и 

диалектической необходимости смены парадигм научного знания и научных картин мира. 

3. Сформировать представление о глобальном и универсальном эволюционизме и 

синергетике как новой парадигмы описания поведения сложных систем самоорганизации 

материи; как адекватного языка описания открываемого усложнения природных систем. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Естественно-научная картина мира и мегамиры 

 

Тема 1.1. Природа и естествознание 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Введение в естествознание: Материя и ее виды – вещество, поле и вакуум. Структурные 

уровни организации материи. Микро-, макро-и мегамиры. Движение материи. 

Пространство и время. Определения понятий «концепция» и «естествознание». 

История естествознания: Естествознание в Древнем мире: Шумерская цивилизация, 

Вавилон, Египет, Греция, Рим, Китай, Индия; в Средние века – Арабский Восток, Европа; 

в Новое время – эпоха Возрождения. Научная революция XVII – XVIII веков. 

Естествознание в России. Естествознание в XIX веке. Научно-техническая революция XX 

века. 

Система естественных наук: Наука. Научный метод. Факты. Гипотезы. Эксперименты. 

Модели. Теории. Принципы законы и категории. «Бритва Оккама». Корпускулярная и 

континуальная концепция описания природы. Динамические и статистические 

закономерности в природе. Развитие науки. Научные революции. Система естественных 

наук. 

 

Тема 1.2. Современная естественно-научная картина мира 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные концепции физической картины мира: 

1. Механика. Пространство, время. Принципы относительности. Законы сохранения 

энергии, импульса и момента импульса. Законы Ньютона. Гравитационное 

взаимодействие. 

2. Электромагнетизм. Закон сохранения электрического заряда. Электрические и 

магнитные поля. Сила Лоренца. Уравнения Максвелла. Электромагнитное 

взаимодействие. 



3. Колебания и волны. Свободные, затухающие колебания, резонанс. Волны упругие. 

Шкала электромагнитных волн. Оптика. 

4. Атомная физика. Квантовая механика. Состояние. Принцип неопределенности, 

волновая функция, принцип суперпозиции, принцип дополнительности. Уравнения 

Шредингера. Многоэлектронный атом. 

5. Ядерная физика. Состав и характеристики ядра. Виды радиоактивности, ядерные 

реакции деления и синтеза. Цепные ядерные реакции. 

6. Физика элементарных частиц. Классификация элементарных частиц. Кварки и лептоны. 

Взаимодействие. Близкодействие. Кванты сильного, электромагнитного, слабого и 

гравитационного полей. 

7. Термодинамика и статистическая физика. Законы термодинамики. Закон сохранения 

энергии в макроскопических процессах. Принцип возрастания энтропии. Статистические 

распределения Максвелла и Больцмана. Газы, жидкости и твердые тела. Принципы 

симметрии. 

Основные концепции химии: Система химических наук. Химические связи, системы и 

процессы. Реакционная способность веществ. Энергетика химических реакций. 

 

Тема 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Вселенная: Космология – наука о Вселенной в целом. Принцип Коперника и 

космологический принцип. Характеристики Вселенной. Возникновение Вселенной и ее 

эволюция. 

Галактика: Характеристика Галактики как звездного скопления и её эволюция. 

Классификация звезд. Солнце, его характеристики и эволюция. 

Солнечная система: Планеты, астероиды, кометы и их характеристики. Земля, её 

характеристики, строение и эволюция. Солнечно-земные связи. 

Геосферные оболочки Земли: Литосфера как абиотическая основа жизни. Экологические 

функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-геохимическая. Гидросфера. 

Атмосфера. Магнитосфера. Климат Земли и его эволюция. Географическая оболочка 

Земли. 

Основные концепции геологии: Система геологических наук. Глобальная тектоника. 

Геохронологическая шкала. Тенденции развития естественных наук и естествознания в 

целом. Дифференциация. Интеграция. Взаимопроникновение идей и методов различных 

наук. 

 

РАЗДЕЛ 2. Уровни организации материи. моделирование сложных систем 

 

Тема 2.1. Биологический уровень организации материи 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные концепции биологии: Система биологических наук. Генетика. Генная 

инженерия. Геном человека. 

Биосфера Земли: Возникновение жизни. Структура биосферы. Принцип эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем. Особенности биологического уровня 

организации материи. Генетика и эволюция. Единый генетический код живого вещества. 

Многообразие живых организмов (биоразнообразие) – основа организации и 

устойчивости биосферы. Учение Вернадского о биосфере. 

Человечество: Человечество. Расы. Народы. Антропология. Этносы. Этногенез и 

биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза. 

Человек: Человек: физиология, здоровье, работоспособность, творчество. Интеллект, 

эмоции, воля. Человек как целеустремленная система 



 

Тема 2.2. Высшие уровни организации материи 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ноосфера – сфера разума и техносфера: 

Цивилизация. Информационное общество. Биоэтика. Человек, биосфера и космические 

циклы. Техносфера и её эволюция. Определение технологии. Вещественные, 

энергетические и информационные технологии. Технологическое общество. Проблема 

искусственного разума и его носителей. 

Самоорганизация: Самоорганизация в неживой и живой природе. Примеры. Синергетика. 

Энтропия и информация. Открытые и диссипативные системы. Порядок и беспорядок в 

природе. Детерминированный и квантовый хаос. Шумы. Фракталы. Элементы теории игр 

и теории катастроф. 

Естественная и гуманитарная культура: Определение культуры. Две культуры: позиция 

Ч. Сноу и Е. Фейнберга. Наука, искусство, игра – способы познания мира. Принцип 

универсального эволюционизма. Картина мира. Путь к единой культуре. 

 

Тема 2.3. Моделирование в сложных системах 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Метод математического моделирования: Математическое моделирование. Физическое 

моделирование. Элементы теории размерностей и теории подобия. Моделирование в 

химической технологии. Математическое моделирование в биологии и биофизике. 

Моделирование в социальных системах. Моделирование в экономических системах. 

Эволюционная экономика: Основные положения классической экономики. 

Синергетическая экономика. Эволюционная экономика. 

 

 

 

1.20. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И СТАТИСТИКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в изучении основных технологий решения задач 

обработки статистики больших по объему данных, умение применять методы 

искусственного интеллекта для анализа больших данных на практике и реализовывать 

приложения для аналитики больших данных. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучить задачи классификации и кластеризации больших объемов данных;  

2. Изучить критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий Big Data;  

3. Изучить интеллектуальные системы для решения аналитических задач;  

4. Сформировать навыки работы с большими массивами данных;  

5. Изучить технологии и программные средства обработки больших данных и методы 

машинного обучения для решения прикладных задач;  

6. Изучить языки программирования для работы с большими объемами данных.  



 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-2 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

 

РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение. Методы и 

задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки больших 

данных. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных. Примеры задач машинного обучения: 

поиск информации в интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, возраста, 

распознавание речи, языка, эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, 

прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и др. 

Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и 

анализ данных (4V). Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData. Принципы анализа текстовой и графической 

информации, эмоциональной окраски текстов. Принципы создания рекомендательных 

систем. Интеллектуальные сервисы и чат-боты. Перспективы развития систем обработки 

больших данных и машинного обучения. Финансовые технологии, основанные на 

обработке данных и машинном обучении: интеллектуальные кредитные сервисы, 

интеллектуальные страховые сервисы, интеллектуальные сервисы интернета вещей. 

 

 

Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки 

больших данных. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения и обработки больших данных. Примеры задач машинного 

обучения: поиск информации в интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, 

пола, возраста, распознавание речи, языка, эмоциональной окраски текстов, 

прогнозирование продаж, прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, 

рекомендательные системы и др. Основные характеристики больших данных и их влияние 

на сбор, хранение, обработку и анализ данных (4V). Критерии аналитических задач, 

решение которых предпочтительно с использованием технологий BigData. 

 

Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной 

окраски текстов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов. Принципы создания рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-

боты. Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения. 

Финансовые технологии, основанные на обработке данных и машинном обучении: 



интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные страховые сервисы, 

интеллектуальные сервисы интернета вещей.  

 

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие искусственного интеллекта и области его применения. Признаки 

интеллектуальности информационных систем. Структура исследований в области 

искусственного интеллекта. Основные классы интеллектуальных информационных 

систем. Знания как особая форма информации. Методы и средства представления знаний. 

Модели знаний. Системы представления знаний и базы знаний. Приобретение знаний от 

экспертов. Извлечение знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные модели 

данных. Технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining). Согласование и 

интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, области использования. Этапы 

создания и сферы применения экспертных систем. Нейросетевые технологии. Проблемы, 

решаемые искусственными нейронными сетями. Основные направления применения 

нейросетевых технологий в экономике. 

 

Тема 2.1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Признаки интеллектуальности информационных систем. Структура исследований в 

области искусственного интеллекта. Основные классы интеллектуальных 

информационных систем. Знания как особая форма информации. Методы и средства 

представления знаний. Модели знаний. Системы представления знаний и базы знаний. 

Приобретение знаний от экспертов. Извлечение знаний из документов. Технологии OLAP 

и многомерные модели данных 

 

Тема 2.2. Технологии интеллектуального анализа данных. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, области 

использования. Этапы создания и сферы применения экспертных систем. Нейросетевые 

технологии. Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. Основные 

направления применения нейросетевых технологий в экономике.  

 

 

 

1.21. ПЕДАГОГИКА 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере становления и развития основных мировых педагогических 

и образовательных систем, развития педагогики и образования в различные исторические 

эпохи с их последующим применением в профессиональной деятельности.   

 

 Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение места и роли педагогики как научного и прикладного назначения, а 

также принципы, определяющие эффективность социально-педагогической деятельности. 

2. Раскрыть сущность социально-педагогического процесса, как основы 

технологизации социально-педагогической деятельности. 



3. Изучить основные педагогические понятия и категории (воспитание, обучение, 

образование, их цели, задачи, содержание, методы, формы, принципы и т.д.) на основе 

усвоения их историко-генетического содержания. 

4.  Обеспечить формирование у студентов устойчивых представлений о роли 

образования в жизни общества, в процессе конкретно-исторического развития личности, о 

влиянии экономических, социально-политических и этнокультурных особенностей 

общественной жизни на создание конкретно-исторических воспитательно-

образовательных идеалов педагогических систем. 

5. Изучить основы воспитания растущего человека – основы его социальной 

воспитанности. 

6. Раскрыть педагогической мастерство и культуру профессиональной деятельности 

педагога, а также пути их совершенствования. 

7. Ознакомление студентов с историей возникновения и развития педагогической мысли 

в разные эпохи. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-8 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Раздел 1. Истоки становления педагогики как науки и его назначение. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Истоки возникновения термина и направления развития «педагогики», представленного 

немецким педагогом К. Магером; индивидуальная педагогика и социальная педагогика их 

обусловленность; вклад Ф.А. Дистервега в зарождении идей социальной педагогики; 

социологический подход в зарождении социальной педагогики (П.Г. Наторп), 

культурологического подхода (П. Бергеманн), средовый подход (С.Т. Шацкий); П.А. 

Соколов об основных подходах в становлении социальной педагогики  и их 

характеристика; сущность и содержание личностно-социального подхода в формировании 

основ социальной педагогики (П.А. Соколов); истоки формирования личностно-

социального подхода в социальной педагогике и его авторы; развитие идей социальной 

педагогики, исходя из потребностей социального фактора развития личности; 

социоличностный подход в развитии социального направления в педагогике (П.А. 

Соколов); П.П. Блонский о социальном направлении в педагогике и его сущность; 

объективные факторы среды жизнедеятельности человека, определившие развитие 

социопедагогики; социологические истоки социальной педагогики и их сущность; 

факторы непосредственной среды жизнедеятельности человека, существенно влияющие 

на него, и их влияние на формирование педагогики среды; особенности становления 

социальной педагогики в конце XIX – начале ХХ веков; взаимосвязь и взаимодополнение 

различных подходов в понимании существа истоков социальной педагогики; сущность 

социальной педагогики как специфического знания; место социальной педагогики в 

системе наук о человеке и человеческой деятельности; междисциплинарный характер 

социальной педагогики, ее связь с общей педагогикой, социальной и общей психологией, 

социальной работой, социологией и другими дисциплинами; структура социальной 

педагогики;  основные функции социальной педагогики;  объект и предмет социальной 

педагогики; основные категории социальной педагогики; основные задачи социальной 

педагогики и их общая характеристика; социальная педагогика как теория, практика и 

образовательный комплекс; педагогика становления и развитие личности; социальные 

отклонения, причины и особенности предупреждения и преодоления; социальное 



воспитание, его сущность и содержание; педагогика среды, включающая социопедагогику 

и педагогику непосредственной среды жизнедеятельности; социальное 

самосовершенствование. 

 

Тема 1.1. Истоки зарождения педагогики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Причины возникновения термина и направления «педагогика», представленного 

немецким педагогом К. Магером; индивидуальная педагогика и социальная педагогика их 

обусловленность; вклад Ф.А. Дистервега в зарождении идей социальной педагогики; 

социологический подход в зарождении педагогики как науки (П.Г. Наторп), 

культурологического подхода (П. Бергеманн), средовый подход (С.Т. Шацкиц). 

 

Тема 1.2. Развитие идей в педагогике, исходя из потребностей социального фактора 

развития личности (личностно-социальный подход). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

П.А. Соколов об основных подходах в становлении социальной педагогики  и их 

характерисчтика; сущность и содержание личностно-социального подхода в 

формировании основ социальной педагогики (П.А. Соколов); истоки формирования 

личностно-социального подхода в социальной педагогике и его авторы; развитие идей 

социальной педагогики, исходя из потребностей социального фактора развития личности; 

социоличностный подход в развитии социального направления в педагогике (П.А. 

Соколов); П.П. Блонский о социальном направлении в педагогике и его сущность; 

объективные факторы среды жизнедеятельности человека, определившие развитие 

социопедагогики; социологические истоки социальной педагогики и их сущность; 

факторы непосредственной среды жизнедеятельности человека, существенно влияющие 

на него, и их влияние на формирование педагогики среды; особенности становления 

социальной педагогики в конце XIX – начале ХХ веков; взаимосвязь и взаимодополнение 

различных подходов в понимании существа истоков социальной педагогики. 

 

Раздел 2. Научно-теоретические основы педагогики как науки  

 

Тема 2.1. Педагогика, ее предмет и задачи. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Сущность социальной педагогики как специфического знания; место социальной 

педагогики в системе наук о человеке и человеческой деятельности; междисциплинарный 

характер социальной педагогики, ее связь с общей педагогикой, социальной и общей 

психологией, социальной работой, социологией и другими дисциплинами; структура 

социальной педагогики; основные функции социальной педагогики; объект и предмет 

социальной педагогики; основные категории социальной педагогики; основные задачи 

социальной педагогики и их общая характеристика; социальная педагогика как теория, 

практика и образовательный комплекс. 

 

Тема 2.2. Основные разделы, определяющие развитие теории педагогики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Педагогика становления и развитие личности; социальные отклонения, причины и 

особенности предупреждения и преодоления; социальное воспитание, его сущность и 

содержание; педагогика среды, включающая социопедагогику и педагогику 

непосредственной среды жизнедеятельности; социальное самосовершенствование. 



 

Раздел 3. Педагогика становления и развития личности, социализация      человека 

 

Цель: изучить существо социального становления, социализации человека с различными 

адаптивными возможностями, а также перспективы влияния на него. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: социальное становление личности, его 

сущность и содержание. Социализация человека, как социально-педагогическое явление. 

Факторы, существенно влияющие на социализацию воспитанника, движущие силы его 

социализации. Социальность и социализированность человека, сущность и 

характеристика. Проявление социализированности человека в социокультурной среде и 

их оценка. Адаптивные возможности человека и их влияние на его социализацию. 

Необходимость и возможности направленного стимулирования социализации 

воспитанника (обучающегося). 

 

Раздел 4. Педагогический процесс как методологическая основа становления 

личности 

 

Понятие и сущность «педагогический процесс»; П.Ф. Каптерев о сущности и содержании 

педагогического процесса; сущность и структуру внутреннего и внешнего социально-

педагогического процесса; взаимосвязь внутреннего и внешнего социально-

педагогических процессов; педагогический процесс становления (самоизменения) 

личности воспитанника, его сущность и содержание; внутренний и внешний 

педагогический процесс становления (самоизменения) личности воспитанника и их 

характеристика; синергетический подход в социальной педагогике и его характеристика; 

педагогический процесс становления (самоизменения) личности воспитанника с позиции 

воспитателя; внутренний и внешний педагогический процесс становления 

(самоизменения) личности воспитанника с позиции воспитателя; понимание личностно-

деятельностного подхода в социальной педагогике; педагогический процесс становления 

(самоизменения) личности с позиции самовоспитания; педагогический процесс среды 

жизнедеятельности с позиции ее влияния на воспитанника; внутренний и внешний 

педагогический процесс среды жизнедеятельности с позиции ее влияния на воспитанника; 

процесс педагогизации среды (на примере семьи или образовательной 

организации, центра и пр.) жизнедеятельности; внутренний и внешний процессы 

педагогизации среды (на примере семьи или образовательной организации, центра и пр.) 

жизнедеятельности; средовый подход в социальной педагогике и его характеристика; 

педагогический процесс улицы и особенности его педагогизации. 

 

 

Тема 4.1. Социально-педагогический процесс и пути его совершенствования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Понятие и сущность «педагогический процесс»; П.Ф. Каптерев о сущности и содержании 

педагогического процесса; сущность и структуру внутреннего и внешнего социально-

педагогического процесса; взаимосвязь внутреннего и внешнего социально-

педагогических процессов; субъект и объект социальнопедагогического процесса; 

основные пути совершенствования социально-педагогического процесса. 

 

Тема 4.2. Педагогический процесс становления и самоизменения личности 

воспитанника. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Педагогический процесс становления (самоизменения) личности воспитанника, его 

сущность и содержание; внутренний и внешний педагогический процесс становления 

(самоизменения) личности воспитанника и их характеристика; синергетический подход в 

социальной педагогике и его характеристика; педагогический процесс становления 

(самоизменения) личности воспитанника с позиции воспитателя; внутренний и внешний 

педагогический процесс становления (самоизменения) личности воспитанника с позиции 

воспитателя; понимание личностно-деятельностного подхода в социальной педагогике; 

педагогический процесс становления (самоизменения) личности с позиции 

самовоспитания.  

 

 

РАЗДЕЛ 5 . Основы воспитания человека и ее результативность. 

 

Цель: изучить основы воспитания растущего человека – основы его социальной 

воспитанности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

воспитание, его сущность и содержание; воспитание, как наука и его сущность; 

воспитание, как искусство и его понимание; виды воспитания и их характеристика; 

воспитанность, как результат воспитания человека и ее проявление; неформальное 

воспитание; формальное воспитание; внеформальное воспитание; целенаправленное 

воспитание; со-бытийное воспитание; совоспитание; самовоспитание. 

 

Тема 5.1. Воспитание и его научные основы 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Воспитание, его сущность и содержание. Воспитание, как наука и его сущность;  

Воспитание, как искусство и его понимание. Воспитанность как результат воспитания. 

 

 

Тема 5.2. Воспитание как основа педагогической деятельности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Неформальное, внеформальное и формальное воспитание. Целенаправленное воспитание и 

совоспитание. Самовоспитание, его место и роль в самореализации человека.  

 

 

РАЗДЕЛ 6 . Социальное  воспитание человека и его виды. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и содержание социального воспитания. Социальное воспитание с позиции 

государства (общества). Социальное воспитание с позиции социальных институтов и 

самой личности как его субъектов. 

 

Тема 6.1. Феномен социального воспитания в социальной педагогике  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность социального воспитания. Место и роль социального воспитания в 

формировании базовой культуры личности. Социальное воспитание как категория 

социальной педагогики. 

 

Тема 6.2. Виды социального воспитания и их характеристика  

 



Перечень изучаемых элементов содержания  

Классификация основных видов социального воспитания. Социальное воспитание с 

позиции государства (общества). Социальное воспитание с позиции социальных 

институтов и самой личности как его субъектов. 

 

 

 

 

1.22. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере здоровьесберегающих технологий с их последующим 

применением в профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучить современные здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение 

здоровья, способствующие формированию заинтересованного отношения к собственному 

здоровью и основам здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

2. Определить и внедрить активные формы и методы использования современных 

здоровьесберегающих технологий с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.  

3. Организовать системное использование данных технологий, направленных на все 

сферы деятельности участников образовательного процесса. 

 

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

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; УК-7; ОПК-4, в 

соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Здоровьесберегающие технологии и их функции  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: здоровье, здоровьесберегающая 

технология, виды здоровьесберегающих технологий, функции здоровьесберегающих 

технологий.  

 

Тема 1.1 Понятие здоровье и здоровьесберегающие технологии 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: здоровье, здоровьесберегающая 

технология, группы здоровьесберегающих технологий  

 

 

Тема 1.2 Функции здоровьесберегающих технологий 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: формирующая функция, информативно-

коммуникативная функция, диагностическая функция, рефлексивная функция, 

интегративная функция. 

 



РАЗДЕЛ 2. Применение здоровьесберегающих технологий в учебно - воспитательном 

процессе 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Правильная организация занятия, 

использование каналов восприятия, распределение интенсивности умственной 

деятельности, снятие эмоционального напряжения, создание благоприятного 

психологического климата на занятии, охрана здоровья и пропаганда здорового образа 

жизни, самоанализ урока учителем с позиций здоровьесбережения, критерии 

здоровьесбережения. 

 

Тема 2.1 Основные правила здоровьесбережения при организации занятий 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: правильная организация урока, 

использование каналов восприятия, распределение интенсивности умственной 

деятельности, снятие эмоционального напряжения, создание благоприятного 

психологического климата на уроке, охрана здоровья и пропаганда здорового образа 

жизни, самоанализ урока учителем с позиций здоровьесбережения. 

 

. 

Тема 2.2 Критерии здоровьесбережения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: обстановка и гигиенические условия в 

классе, количество видов учебной деятельности, наличие и место методов, 

способствующих активизации, наличие мотивации деятельности учащихся на уроке, 

эмоциональные разрядки на уроке, темп окончания урока.  

 

РАЗДЕЛ 3. Системный подход к реализации здоровьесберегающих технологий 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: компоненты здоровья, медико-

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

экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ), технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ), здоровьесберегающие образовательные 

технологии (ЗОТ).  

 

Тема 3.1 Компоненты модели здоровья 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: соматический компонент, физический 

компонент, психический компонент, нравственный компонент. 

 

Тема 3.2 Виды здоровьесберегающих технологий 

Цель: Изучить основные виды здоровьесберегающих технологий 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: медико-гигиенические технологии (МГТ), 

физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ), экологические здоровьесберегающие 

технологии (ЭЗТ), технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ), 

здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

 

РАЗДЕЛ 4. Применение здоровьесберегающих технологий в повседневной жизни 

студента 

 



Перечень изучаемых элементов содержания: рациональный режим питания, основные 

вещества, входящие в рацион питания, диета, рациональная двигательная активность, 

выбор вида двигательной активности, принципы построения самостоятельной тренировки. 

Тема 4.1 Основы рационального питания 

 

Цель: Изучить основные принципы рационального питания 

Перечень изучаемых элементов содержания: питательные вещества, микроэлементы, 

витамины, рациональный режим питания. 

 

Тема 4.2 Основы самостоятельных занятий физической культурой 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: составление плана самостоятельных 

тренировок, построение самостоятельной тренировки, оптимальная физическая нагрузка, 

виды самоконтроля на занятии. 

 

РАЗДЕЛ 5. Возрастные особенности здоровья и направления здоровьесбережения  

Перечень изучаемых элементов содержания: Младенческий, раннее детство, 

дошкольный, младший школьный, средний школьный, старший школьный.  

 

Тема 5.1 Характеристика психофизиологического развития и здоровьесбережения ребенка 

Перечень изучаемых элементов содержания: характеристика возрастных периодов 

развития и направления здоровьесбережения в различные возрастные периоды 

 

Тема 5.2 Характеристика психофизиологического развития и здоровьесбережения 

подростка 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: характеристика возрастных периодов 

развития и направления здоровьесбережения в различные возрастные периоды 

 

 

1.23. ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере психологии маркетинга с их последующим применением в 

профессиональной деятельности, связанной с решением организационно-управленческих 

задач в области социального обслуживания и социального обеспечения, с применением 

технологий и организации воспитательных практик.   

 

Задачи дисциплины (модуля):  

1. развитие умений и навыков эффективного речевого и социального взаимодействия; 

2. формирование умения ставить педагогические цели и применять для их достижения 

педагогически обоснованные содержание, формы, методы, приёмы, а также психолого-

педагогические технологии организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

3. развитие способности к формированию у обучающихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных ценностей; 

формирование умения оказывать консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания. 



 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-10; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6 в соответствии с 

учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Ценностные основы воспитательной деятельности 

 

Тема 1.1. Российские базовые ценности в нормативно-правовых актах, 

государственных документах, программах воспитания 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Российские базовые (национальные, гражданские) нормы и ценности: общее 

понятие. Духовная культура народов России, традиционные российские духовно-

нравственные и социокультурные ценности как источник российских базовых ценностей. 

Конституция как легитимный (законный) источник российских базовых национальных 

норм и ценностей. Российские базовые ценности – инвариантное содержание воспитания 

в российском обществе и в системе образования. Состав российских базовых 

национальных ценностей, их характеристики, взаимосвязь, основные группы. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Стратегия национальной безопасности. Актуальные проекты в области воспитания. Цель 

и задачи воспитательной деятельности педагога в соответствии с нормативными 

документами (ФЗ 273 «Об образовании в РФ», ФГОС ОО, Примерная программа 

воспитания, ФГОС ВО 3++, Профессиональные стандарты). 

Российские гражданские (базовые, общенациональные) нормы и ценности как основа для 

формирования нормативных ценностно-целевых основ воспитания детей в 

образовательном учреждении. Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 

г. №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

Целевые ориентиры результатов воспитания обучающихся с учетом региональных 

контекстов, возрастных и социальных уровней субъектов воспитания. 

 

Тема 1.2. Целевые ориентиры результатов воспитания обучающихся в образовательных 

организациях на основе российских базовых ценностей 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тренды воспитания в современных условиях (воспитание: педагогический ответ на 

вызовы 21 века, ценности воспитания в эпоху «обесценивания», «технологизация» 

воспитания). Реалии нового времени: аксиологический аспект. Категориально-

понятийный аппарат педагогической аксиологии. Аксиологические параметры развития 

личности. Принципы гуманизации воспитательного процесса. Основные идеи системы 

воспитания. Аксиологические ориентиры современного воспитания.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные формы, методы и технологии организации воспитательной 

работы 

 



Тема 2.1. Формы и методы воспитания. 

 

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. Классификация форм организации воспитательного процесса по количеству 

участников и по видам деятельности. Выбор методов воспитания. 

 

Тема 2.2. Технологии организации воспитательной работы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность воспитательной технологии. Целеобразование. Критерии технологичности. 

Структура современной воспитательной технологии. Классификации воспитательных 

технологий. Технология коллективной творческой деятельности. Технология разработки и 

реализации воспитательного события: современные практики. Технология организации 

гражданско-патриотического воспитания в коллективе класса. Технология формирования 

коммуникативной компетенции у обучающихся. Технология организации воспитательных 

практик по приоритетным направлениям деятельности школы. Организация 

воспитательных практик с использованием цифровой коммуникации 

 

РАЗДЕЛ 3. Классный руководитель как субъект воспитательной деятельности в 

образовательной организации 

 

Тема 3.1. Основные задачи и функции классного руководителя. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативные документы, определяющие деятельность классного руководителя в 

образовательном учреждении. Разнообразие типов классных руководителей: учитель-

предметник, одновременно выполняющий функции классного руководителя; 

освобожденный классный руководитель, тьютор, классный наставник. Функции классного 

руководителя: создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе, 

формирование классного коллектива как воспитательной среды, организация системы 

отношений и системной работы через различные формы воспитывающей деятельности, 

гуманизация и гармонизация отношений между всеми участниками образовательного 

процесса, координация образовательного процесса в классе, разработка индивидуальных 

образовательных траекторий и обеспечение предпрофессионального самоопределения, 

духовно-нравственное воспитание обучающихся, воспитание уважения к семье, навыков 

здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей среде, готовности к жизни 

и труду, защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка, взаимодействие 

с родителями (законными представителями) обучающихся, повышение их педагогической 

компетентности, в том числе, в вопросах информационной безопасности детей. 

 

Тема 3.2. Основные цели и задачи деятельности классного руководителя  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессиональные и социальные роли классного руководителя. Принципы 

воспитательной деятельности классного руководителя. Инвариантная и вариативная части 

содержания деятельности классного руководства. Личностно-ориентированная 

деятельность классного руководителя по воспитанию и социализации обучающихся. 

Формирование классного коллектива как воспитательной среды, обеспечивающей 



социализацию каждого ребенка. Организация системы отношений и системной работы 

через различные формы воспитывающей деятельности, в том числе коллективной и 

индивидуальной творческой деятельности, вовлекающей каждого ребёнка в 

разнообразные коммуникативные ситуации. Воспитание доверительных отношений 

между всеми участниками образовательного процесса. Выявление и поддержка 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

РАЗДЕЛ 4. Проектирование и организация воспитательных практик в деятельности 

классного руководителя 

 

Тема 1.1. Планирование воспитательной работы в классном коллективе 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Планирование воспитательной работы в классном коллективе: виды, формы и содержание 

планов. Классный час – актуальная форма общения классного руководителя и 

обучающихся. Проектирование классного часа. Технология коллективной творческой 

деятельности. Технология воспитательного события. Организация воспитательных 

практик с использованием цифровой коммуникации. 

Формирование социально-гражданских компетенций. Социальная практика 

формирования морально-этической компетенции. Социальная практика формирования 

профессионально-трудовой компетенции. 

 

Тема 1.2. Анализ эффективности работы классного руководителя 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Педагогический анализ состояния и результатов воспитательной работы в классе. 

Изучение состояния и эффективности воспитательной работы в классе. Дневник 

классного руководителя (список учащихся, подробные данные об учащихся и членах 

семьи, занятость в кружках и секциях, поручения, список актива, график дежурства, 

дневник педагогических наблюдений и т.п.). Анализ эффективности целеполагания и 

планирования воспитательной работы в классе. Анализ динамики социальной ситуации 

развития учащихся. Анализ педагогического взаимодействия с семьями учащихся класса и 

с родительским активом. Анализ организации педагогического взаимодействия взрослых, 

работающих с учащимися класса. Итоговые диагностические исследования, 

анкетирования, опросы и т.д. Сведения о проведении и результатах отдельных 

мероприятий, акций или отдельных периодов жизни классного коллектива. 

 

 

1.24. ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере основ научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности, в процессе подготовки выпускной квалификационной 

работы с их последующим применением в профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучить основы научных исследований. 

2. Изучить основы организации научно-исследовательской деятельностью обучаемого в 

вузе. 



3. Овладеть основными теоретическими и эмпирическими методами исследования, 

необходимыми для получения необходимой информации при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 4. Приобрести навыки использования необходимыми методами научно-

исследовательской деятельности. 

5. Овладеть основами организации научно-исследовательской деятельности подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

5. Овладеть основами разработки и защиты выпускной квалификационной работы.  

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Основы организации научно-исследовательской деятельности 

обучаемого.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Назначение научно-исследовательской деятельности в практике социального педагога; 

сущность и содержание научно-исследовательской деятельности социального педагога; 

основы организации научно-исследовательской деятельности социального педагога; 

основные этапы научно-исследовательской деятельности; начальный этап 

организаторской деятельности исследователя; особенности реализации научно-

исследовательской деятельности; оформление результатов научно-исследовательской 

деятельности; цель научно-исследовательской деятельности и особенности ее 

формулирования; типичные ошибки при формулировании цели научно-исследовательской 

деятельности; задачи научно-исследовательской деятельности; типичные ошибки при 

определении задач научно-исследовательской деятельности; составление библиографии 

по теме научно-исследовательской деятельности; изучение литературы по теме научно-

исследовательской деятельности; выписки из специальной литературы и оформлении их в 

научно-исследовательской работе. 

 

 

Тема 1.1. Научно-исследовательская деятельность обучаемого, ее назначение, 

сущность и содержание и основы организации.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Назначение научно-исследовательской деятельности в практике социального педагога; 

сущность и содержание научно-исследовательской деятельности социального педагога; 

цели исследовательской деятельности обучаемого, типичные ошибки при их 

формулировании; задачи научно-исследовательской деятельности; типичные ошибки при 

определении задач научно-исследовательской деятельности; основы организации научно-

исследовательской деятельности социального педагога; основные этапы научно-

исследовательской деятельности; начальный этап организаторской деятельности 

исследователя.   

 

Тема 1.2. Культура исследовательской деятельности студента.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Культура, культура исследовательской деятельности обучаемого; сущность и содержание 

исследовательской культуры обучаемого; информационная, информационно-

познавательная культура студента и характеристика ее компонентов; внутренняя 

составляющей культуры (внутренняя культура) исследовательской деятельности студента; 

внешняя составляющей культуры (внешняя культура) исследовательской деятельности 

студента; взаимосвязь внутренней и внешней составляющих исследовательской культуры 

студента пути совершенствования исследовательской культуры студента в вузе. 

 

РАЗДЕЛ 2.  Организация научно-исследовательской деятельности при подготовке 

выпускной квалификационной работы студентом. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: назначение выпускной квалификационной 

работы бакалавра; требования, предъявляемые к подготовке выпускной 

квалификационной работе; основы организации научно-исследовательской деятельности 

по подготовке выпускной квалификационной работы; основные этапы научно-

исследовательской деятельности; индивидуальный план студента по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы; основные этапы научно-исследовательской 

деятельности студента по подготовке выпускной квалификационной работы и их 

характеристика; выбор темы выпускной квалификационной работы и ее обоснование; 

структура выпускной квалификационной работы бакалавра и характеристика ее 

компонентов (введения, глав и заключения); цель научно-исследовательской деятельности 

и особенности ее формулирования; типичные ошибки при формулировании цели научно-

исследовательской деятельности; задачи научно-исследовательской деятельности; 

типичные ошибки при определении задач научно-исследовательской деятельности; 

составление библиографии по теме по теме выпускной квалификационной работы; 

изучение литературы по теме выпускной квалификационной работы; выписки из 

специальной литературы по теме исследования; цитирование и его оформление в 

выпускной квалификационной работе.  

 

 

Тема 2.1. Выпускная квалификационная работа студента, ее назначение в 

профессиональной подготовке выпускника.   

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Назначение и требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе 

бакалавра; основы организации научно-исследовательской деятельности по подготовке 

выпускной квалификационной работы обучаемого по программе бакалавр; основные 

этапы научно-исследовательской деятельности студента при подготовке выпускной 

квалификационной работы; индивидуальный план студента по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

Тема 2.2. Деятельность студента по выбору и обоснованию темы выпускной 

квалификационной работы, ее структура и содержание.. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Требования к формулированию темы выпускной квалификационной работы; выбор темы 

выпускной квалификационной работы и ее обоснование; обоснование востребованности 

практики к теме исследования; исследованность выбранной темы в специальной 

литературе; выделение, сложившегося противоречия и проблемы исследования, 

определяющей формулирование темы выпускной квалификационной работы; структура 

выпускной квалификационной работы; характеристика назначения всех компонентов 



выпускной квалификационной работы: введения; глав; выводов по главам; заключения; 

списка литературы и приложения.   

 

РАЗДЕЛ 3. Работа студента с литературными источниками, составление 

библиографии. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Источники составления библиографии по теме ВКР; особенности изучения литературы по 

теме ВКР; выписки из специальной литературы и оформлении их в ВКР; использование 

знания литературы при описании исследованность проблемы; использование знания 

литературы при раскрытии теоретико-методологических основ исследования; оформление 

списка литературы в ВКР; цитирование  и оформление ссылок на первоисточники при  

написании ВКР. 

 

Тема 3.1. Научный аппарат выпускной квалификационной работы и его 

характеристика.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект исследования, типичные ошибки при его формулировании; предмет исследования, 

типичные ошибки при его формулировании; цель исследования, типичные ошибки при ее 

формулировании; задачи исследования, типичные ошибки при их формулировании; 

взаимосвязь структуры ВКР и задач исследования; теоретико-методологические основы 

исследования, их сущность содержание и особенности раскрытия; новизна исследования и 

особенности ее раскрытия; теоретическая значимость исследования и особенности ее 

раскрытия; практическая значимость исследования и особенности ее раскрытия; 

положения, выносимые на защиту, их назначение в ВКР и особенности раскрытия; 

основные этапы исследовательской деятельности студента в процессе работы над ВКР.  

 

Тема 3.2. Комплексность в использовании теоретических и эмпирических методов в 

исследовании. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методология науки – это учение о принципах построения, способах и формах научного 

познания, т.е. это учение о структуре, логической организации, средствах и методах 

научной деятельности. Сбор фактов, их изучения, систематизация, обобщение и 

раскрытие отдельных закономерностей к логически стройной системе научных знаний, 

которая позволяет объяснить уже известные факты и предсказать новые. Основные 

общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование, 

абстрагирование и конкретизация. 

 

РАЗДЕЛ 4. Обобщение полученных результатов в ходе разработки выпускной 

квалификационной работы и подготовки выпускника к защите. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: обобщение полученных результатов в 

ходе разработки выпускной квалификационной работы; выводы, формулируемые по 

результатам раскрытия содержания параграфов и глав; формулирование выводов по 

результатам подготовки выпускной квалификационной работы; особенности 

представления результатов, полученных в ходе подготовки выпускной квалификационной 

работы; оформление выпускной квалификационной работы бакалавра; оформление в 

выпускной квалификационной работе таблиц, схем, графиков, диаграмм и гистограмм; 

особенности составления списка источников (литературы); представление в выпускной 

квалификационной работе приложений; подготовка обучаемого к защите своей ВКР; 



требования, предъявляемые к защите выпускной квалификационной работе бакалавра; 

подготовка презентации к защите по материалам выпускной квалификационной работы; 

подготовка выпускником выступления к защите по материалам своей выпускной 

квалификационной работы; порядок проведения защиты выпускной квалификационной 

работы и критерии ее оценки. 

 

Тема 4.1. Обобщение полученных результатов в ходе исследования и оформление 

выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обобщение полученных результатов в ходе разработки выпускной квалификационной 

работы; выводы, формулируемые по результатам раскрытия содержания параграфов и 

глав; формулирование выводов по результатам подготовки выпускной квалификационной 

работы; особенности представления результатов, полученных в ходе подготовки 

выпускной квалификационной работы; оформление выпускной квалификационной работы 

бакалавра; оформление в выпускной квалификационной работе таблиц, схем, графиков, 

диаграмм и гистограмм; особенности составления списка источников (литературы); 

представление в выпускной квалификационной работе приложений; оформление 

выпускной квалификационной работы. 

 

Тема 4.2. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Требования, предъявляемые к защите выпускной квалификационной работе бакалавра; 

подготовка презентации к защите по материалам выпускной квалификационной работы; 

подготовка выпускником выступления к защите по материалам своей выпускной 

квалификационной работы; порядок проведения защиты выпускной квалификационной 

работы и критерии ее оценки. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Основные методы исследования – источник получения информации для 

выпускной квалификационной работы.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Исследование как познавательно-преобразовательная деятельность обучаемого;  методы – 

инструментарий познавательно-преобразовательной деятельности обучаемого; назначение 

и общая характеристика теоретических и эмпирических методов исследования; анализ и 

синтез в социально-педагогических исследованиях; виды анализа и их назначение в 

социально-педагогическом исследовании; взаимосвязь анализа и синтеза в 

педагогическом исследовании; обобщение как метод в социально-педагогическом 

исследовании; примеры реализации обобщения в социально-педагогическом 

исследовании; систематизация в социально-педагогическом исследовании; примеры 

реализации систематизации в социально-педагогическом исследовании; классификация 

как метод в социально-педагогическом исследовании; типичные основания для 

классификации явлений в социально-педагогическом исследовании; примеры реализации 

классификации в социально-педагогическом исследовании; прогнозирование в социально-

педагогическом исследовании; прогнозирование поведения воспитанника в жизненной 

ситуации; проектирование в социально-педагогическом исследовании.  

 

Тема 5.1. Методы познавательно-преобразовательной деятельности в 

исследовательской деятельности студента.  

 



Перечень изучаемых элементов содержания  

Исследование как познавательно-преобразовательная деятельность обучаемого;  понятие 

и сущность метода, методы – инструментарий познавательно-преобразовательной 

деятельности обучаемого; теоретические методы исследования и их характеристика; 

эмпирические методы исследования и их характеристика. 

 

Тема 5.2. Теоретические и эмпирические методы исследования и методика их 

реализации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Метод анализа в социально-педагогических исследованиях; виды анализа и их 

назначение в социально-педагогическом исследовании; метод синтеза в педагогическом 

исследовании; взаимосвязь анализа и синтеза в педагогическом исследовании; обобщение 

как метод в социально-педагогическом исследовании; примеры реализации обобщения в 

социально-педагогическом исследовании; систематизация в социально-педагогическом 

исследовании; примеры реализации систематизации в социально-педагогическом 

исследовании. Классификация как метод в социально-педагогическом исследовании; 

типичные основания для классификации явлений в социально-педагогическом 

исследовании; примеры реализации классификации в социально-педагогическом 

исследовании; Прогнозирование в социально-педагогическом исследовании; 

прогнозирование поведения воспитанника в жизненной ситуации; проектирование в 

социально-педагогическом исследовании; метод наблюдения в социально-педагогическом 

исследовании; методика реализация метода наблюдения; метод опроса в социально-

педагогическом исследовании; метод беседы в социально-педагогическом исследовании; 

анализ продуктов деятельности в социально-педагогическом исследовании. 

 

РАЗДЕЛ 6. Организация науки в России. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Управление наукой и её организационная структура. Содержание деятельности 

министерства просвещения Российской Федерации. Содержание деятельности 

министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Российская академия 

наук (РАН) как высшее научное учреждение РФ. Реформа РАН: проблемы и пути их 

решения. Научная деятельность в высшем учебном заведении. Многоуровневая система 

подготовки специалистов в России (бакалавриат, специалитет, магистратура). 

Организация подготовки научных и научно-педагогических кадров в РФ. Аспирантура и 

докторантура. Основные задачи Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Порядок 

присуждения ученых степеней и ученых званий 

 

Тема 6.1. Управление наукой и её организационная структура. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наука многопрофильна. Творческий труд научных работников (индивидуальный и 

коллективный). Организационные формы: фундаментальная, ведомственная, вузовская. 

Научные сферы: академическая, отраслевая, вузовская, вневедомственная. 

 

Тема 6.2. Научная деятельность в высшем учебном заведении. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Научные исследования в вузе – необходимый элемент работы преподавателей и обучения 

студентов, он подразумевает под собой функционирование целой системы научно-

исследовательских служб и подразделений, – это самостоятельные крупные лаборатории в 



рамках факультетов и кафедр, научно-исследовательские организации на территории вуза, 

которые используют работы преподавателей и студентов, временные коллективы, 

создаваемые с привлечением преподавателей и студентов. Особенности в проведении 

научно-исследовательских работ (НИР). Управление научной работой на кафедре 

предполагает управление двумя основными направляющими: научной деятельностью и 

организационно-методическим обеспечением НИР. 

 

  

 

 

1.25. ОБЩАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере овладения знаниями о психике человека, психических 

познавательных процессах, личности, деятельности. знакомство обучающихся с 

закономерностями психического развития человека и особенностями их проявления в 

различные возрастные периоды, с их последующим применением в профессиональной 

деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

-усвоение знаний о психологии, ее предмете, задачах, методах, структуре, этапах 

развития, 

 -усвоение знаний о психических познавательных, эмоциональных, волевых процессах,  

-усвоение знаний о личности и деятельности человека 

- усвоение знаний о психологических особенностях возраста, возрастных кризисах, 

периодизации психического развития. 

   

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 в соответствии с учебным 

планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Психология личности  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Понятие личности в философии, социологии и психологии. Соотношение понятий: 

индивид, индивидуальность, личность, субъект деятельности. Некоторые модели 

личности (З. Фрейд, Г. Айзенк, К.К. Платонов и др.). Взаимосвязь социального и 

биологического в личности. Формирование и развитие личности. Социализация. Я-

концепция. Защитные механизмы личности. Сущность и структура мотива. Понятие 

мотивации, модели мотивации.   Мотивация и деятельность.  Понимание потребности как 

психологического образа нужды. Потребность как позитивная и негативная ценность.   

Современные подходы к изучению способностей: общепсихологический и 

индивидуально-психологический (дифференцированный). Личностно - деятельностная 

концепция способностей (А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, Б.М. Теплов и др.) и 



функционально-генетическая концепция (В.Д. Шадриков, Е.П. Ильин и др.). Общая и 

специальная одаренность.     Темперамент, свойства темперамента   Понятие о характере.   

Обзор теоретических представлений о личностных ценностях.   Деятельностный подход в 

психологии. Виды и структура деятельности.   

 

 

Раздел 2. Психология познавательных процессов 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие о психических (когнитивных 

процессах). Основные виды, характеристики и функции психических процессов (Веккер).  

Ощущение.  Восприятие.     Внимание  Память.   Мышление.   Речь и речевая деятельность   

Интеллект.    Эмоции, чувства. Воля и волевые процессы.   Воля и волевые процессы.   

 

 

Раздел 3.  Возраст как единица психического развития. Понятие психологического 

возраста.  

 

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.  

 

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. 

 

   

Раздел  4 . 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. 

 

 

Раздел  5. Проблема периодизации психического развития. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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. Возраст как единица психического развития. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Понятие психологического возраста. Проблема периодизации психического развития. 

 

 

 

 

1.26. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ И 

ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 



Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере психологии маркетинга с их последующим применением в 

педагогической деятельности в полиэтнической и поликультурной среде.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Обеспечить формирование целостного представления о педагогической деятельности в 

полиэтнической и поликультурной среде; 

2. Обеспечить выработку системы научных знаний об объектах и субъектах 

профессионально-педагогической деятельности в условиях полиэтнической и 

поликультурной среде; 

           3. Обеспечить формирование умений по овладению современными методами, 

средствами, формами и технологиями организации образовательного процесса с 

различными контингентами обучающихся в условиях полиэтнической и поликультурной 

среде; 

           4. Обеспечить владение способностью к сотрудничеству со всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3, УК-5, УК-8, УК-10, ОПК -3, ОПК-4 в соответствии с 

учебным планом 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1.  Педагогические, психологические и социологические основания 

культуры и этнокультурная социализация 

 

Тема 1.1. Культура как основа формирования национальной идентичности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие культуры и факторы, влияющие на ее становление. Характеристики культуры. 

Культура, язык, общение. Влияние культуры на различные аспекты жизни. Становление 

социальной и этнической идентичности. Проблемы национального характера. 

Национальная культура, национальное мышление, национальный характер 

 

Тема 1.2. Поликультурная структура общества 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Раса как носитель различий. Этнос, нация, народ. Социальная принадлежность как основа 

культурных различий. Религиозная принадлежность как основа межкультурных различий. 

Межпоколенные культурные различия. Этнокультурные миграции и их психологические 

последствия. Подготовка к межкультурному взаимодействию и оказание помощи 

мигрантам. Современные реалии поликультурности и полиэтничности: взаимовлияние и 

взаимопроникновение культур, международное сотрудничество и партнерство, миграция 

населения (работа, учеба, смешанные браки, условия жизни), обучение, работа в 

многонациональных коллективах, жизнь в поликультурных, полинациональных 

обществах, полилингвальных населенных пунктах 

 

 

РАЗДЕЛ  2. Многоэтническое и многокультурное образовательное пространство 



 

Тема 2.1. Факторы интеграции национальных культур в систему общего 

образования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Образовательный процесс в условиях поликультурного, полиэтнического общества. 

Аксиологические основы поликультурного и полиэтнического образования. Признаки 

толерантной среды в школе. Формирование толерантных отношений. Поликультурное и 

полиэтническое воспитание. Интернациональное и гражданское воспитание. Стратегии 

педагогической деятельности в современной поликультурной и полиэтнической среде. 

 

Тема 2.2. Поликультурное и полиэтническое образование  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Поликультурное и полиэтническое образование: сущность понятий. История развития и 

современная модель поликультурного и полиэтнического образования. Принципы 

поликультурного и полиэтнического образования: принцип диалектической включенности 

национальной культуры в систему российской и мировой культуры, принцип историко-

культурной и цивилизованной направленности национального образования, принцип 

поликультурной идентификации и самоактуализации личности, принцип глобальности 

культурно-образовательного процесса, принцип толерантности и интерообразовательной 

перспективы. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Формирование национальной, этнической культуры, толерантности 

обучающихся 

 

Тема 3.1. Деятельность педагога по формированию национальной, этнической 

культуры, толерантности обучающихся 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стратегии и тактики формирования национальной, этнической культуры обучающихся. 

Анализ концепций и программ обучения и воспитания школьников в контексте 

формирования национальной, этнической культуры обучающихся. Система 

педагогических средств формирования национальной, этнической культуры 

обучающихся. Диагностика сформированности национальной, этнической культуры 

обучающихся 

 

Тема 3.2. Воспитание толерантности обучающихся 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Толерантность как социально-педагогический феномен. История исследования проблемы 

воспитания толерантности у обучающихся. Теория и методика воспитания толерантности 

у обучающихся. Система педагогических средств воспитания толерантности у 

обучающихся. Работа школы по воспитанию толерантности обучающихся. Работа с 

семьей в воспитании толерантности обучающихся. Диагностика сформированности 

толерантности у обучающихся. 

 

1.27. ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 



Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере психологии маркетинга с одаренными детьми средствами 

применения педагогических технологий с их последующим применением в 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомить с теоретическими основами развития одаренности детей, 

технологиями, методами и формами работы по развитию детской одаренности, 

расширению возможностей развития их индивидуальных способностей 

2. Сформировать готовность педагога к созданию условий для развития 

одаренности, социальной адаптации одаренных детей, гармонизации отношений в 

системах «учитель – одаренный ребенок», «одаренный ребенок – ученик», «одаренный 

ребенок – родитель» и поддержки одаренных детей 

3. Обеспечить умение использовать педагогические технологии в работе с 

одарёнными детьми 

4. Обеспечить владение способностью применять педагогические технологии в 

работе с одаренными детьми 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК- 2, ОПК -1, ОПК -6 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы проблемы развития детской одаренности  

 

Тема 1.1. Одаренность как психолого-педагогическое понятие 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Одаренность как социокультурный феномен. Одаренность: смыслы понятия и контексты 

исследования в перспективе "Педагогики и психологии одаренности". Анализ 

определений одаренности. Модели одаренности. Эволюция представлений о детской 

одаренности и работе с одаренными детьми. Признаки одаренности. Виды одаренности. 

Модели одаренности. Характеристика одаренности в зарубежной и отечественной 

психологии и педагогике. Современные представления об одарённости и одарённом 

ребёнке. «Рабочая концепция одаренности» 

 

Тема 1.2. Социально-психологический портрет одаренного ребенка 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Влияние социальной среды на одаренность. Особенности когнитивного и 

психосоциального развития одаренных детей. Познавательная потребность. 

Психосоциальная чувствительность одаренного ребенка. Физические характеристики 

одаренного ребенка. Проявление детской одаренности (сверхчуствительность к 

проблемам, надситуативная активность, высокий уровень развития логического 

мышления, дивергентное мышление, оригинальность, гибкость мышления, легкость 

генерирования идей, легкость ассоциирования, антиципационные способности, высокая 

концентрация внимания, особенности склонностей и интересов, перфекционизм, 

самостоятельность, социальная автономность, эгоцентризм, лидерство, творческое 

восприятие случайностей). Особенности эмоционального развития. Особенности системы 



отношений и поведенческие особенности, свидетельствующие о социально-

психологической дезадаптации одаренных детей. Дисгармоничное развитие одаренных 

детей.  

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с одаренными детьми в современной образовательной 

организации  

 

Тема 2.1. Развитие детской одарённости - актуальная задача современного 

образования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Цели и задачи работы с одаренными детьми в образовательной организации: выявление и 

создание условий их оптимального развития. Стратегия работы с одаренными детьми. 

Методика организации обучения одаренных детей. Принципы работы с одаренными 

детьми: индивидуализации обучения, свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг, максимального разнообразия предоставленных возможностей, 

возрастания роли внеурочной деятельности, особого внимания к проблеме 

межпредметных связей в индивидуальной работе с учащимися, создания условий для 

совместной работы учащихся при минимальном участии учителя. Выявление и поддержка 

одаренности 

 

Тема 2.2. Организация и ресурсное обеспечение работы с одаренными детьми в 

образовательной организации  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Создание условий работы в образовательном учреждении с одарёнными детьми.  

Стимулирование и поощрение интеллектуальной и творческой деятельности одарённых 

детей. Многообразие форм и методов педагогического обеспечения развития одарённости 

детей в образовательной деятельности. Планирование педагогической деятельности с 

одаренными детьми. Подготовка педагогов к работе с одаренными детьми. Анализ 

эффективности и качества работы с одаренными детьми. Реализация индивидуального 

маршрута одаренного ребенка в процессе обучения и воспитания. Психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей. Готовность педагога к работе с 

одарёнными детьми. Диагностика одаренности. Разные уровни решения задач 

диагностики детской одаренности. Принципы диагностики детской одаренности. 

Основные модели диагностики одаренности 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Применение современных образовательных технологий в процессе 

обучения и воспитания одаренных детей  

  

Тема 3.1. Дидактические технологии в работе с одаренными детьми 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Технологический подход в образовании. Технологичность как современный тренд в 

образовании. Феномен педагогической технологии: понятийно-терминологический 

анализ. Соотношение «технологии» и других педагогических понятий. Основные качества 

современных педагогических технологий. Критерии технологичности. Признаки 

инновационных педагогических технологий. Классификация педагогических технологий. 

Мировой и отечественный опыт осуществления технологий в работе с одаренными 

детьми. Образовательные технологии: определение понятия, характеристики, признаки, 



классификации.  Особенности применения современных образовательных технологий в 

процессе обучения и воспитания одаренных детей. Технология развития критического 

мышления. Исследовательские, частично-поисковые, проблемные, проектные технологии. 

Проблемные технологии. Интерактивные технологии. 

 

Тема 3.2. Технологии воспитания в работе с одаренными детьми 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Тренды воспитания в современных условиях. Воспитательные технологии: понятие, 

классификации. Ценностный потенциал воспитательных технологий. Гуманно-личностная 

технология Ш.А. Амонашвили. Технология гуманного коллективного воспитания В.А. 

Сухомлинского. Технология совместного творчества воспитания С.Т. Шацкого. 

Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания (О.С. Анисимов, П.Г. 

Щедровицкий). Технология индивидуальной педагогической поддержки в воспитании 

(О.С. Газман). Технологии воспитания на основе системного подхода (Л.И. Новикова, 

В.А. Караковский, Н.Л. Селиванова). Технология индивидуального 

(персонифицированного) воспитания. Коммуникативно-ценностные технологии 

(философское кафе, ценностные (французские) мастерские, технология TED). Проектные 

технологии. Технологии сотрудничества. Технологии КТД И. П. Иванова. Технология 

«Портфолио». Технология педагогической поддержки. Технологии социального 

воспитания. Игровые технологии. Кейс-технологии.  

 

 

1.28. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере изучения проектированию, реализации процессов 

образования, абилитации, реабилитации, социальной адаптации и интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с их последующим применением в 

профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование базовой системы знаний о закономерностях и возможностях 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ, особых образовательных потребностях ребенка с 

нарушениями развития; 

2. Содействие развитию профессиональных умений в области инклюзивного 

образования различных категорий лиц с проблемами в развитии; 

3. Стимулирование развития личностной профессиональной направленности, 

интереса к самостоятельному исследованию актуальных вопросов образования как 

средства социализации детей с ОВЗ; 

4. Содействовать формированию гуманистически ориентированного 

профессионального мировоззрения будущего психолога, толерантного отношения к лицам 

с ОВЗ.  

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-6 в соответствии с учебным планом. 



 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Концептуальные основы инклюзивного образования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Инклюзивная педагогика — новая отрасль 

педагогической науки. Основные понятия и категории инклюзивного обучения. 

Философия инклюзивного образования: образовательная инклюзия как форма реализации 

права людей с ОВЗ на качественное и доступное образование. Этические основы 

инклюзивного образования. Интеграционные процессы как предпосылки и тенденции 

развития инклюзивного образования. Основные принципы инклюзивной формы 

образования. Риски и ресурсы инклюзивного образования. Становление инклюзивной 

формы образования за рубежом и в России. 

 

 

Тема 1.1. Теоретико-правовые основы инклюзивного образования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Сущность инклюзивного образования, его 

истоки, основные идеи, состояние и перспективы развития. История развития 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в зарубежных странах и России. Философские 

основания инклюзии и принципы инклюзивного образования. Нормативная и правовая 

база получения образования детьми с ОВЗ, в том числе с инвалидностью, в 

образовательных организациях. Структурно-функциональные модели инклюзивной 

деятельности образовательных организаций. Общие и специфические закономерности 

психического развития детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Тема 1.2. Организация инклюзивного образования и образовательной интеграции 

детей с ОВЗ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Федеральный государственный стандарт 

для детей с ОВЗ: основные положения. Профессиональный стандарта "Педагог-

дефектолог": основные положения. Роль учителя в реализации инклюзивного 

иинтегрированного обучения детей с разными образовательными потребностями. 

Инклюзивные модели образования детей с ОВЗ: комбинированная интеграция, частичная 

интеграция, временная интеграция, полная интеграция. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Уровни инклюзивного образования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Инклюзия в дошкольных учреждениях. 

Инклюзивные школьные практики 

 

Тема 2.1. Инклюзия в дошкольных учреждениях 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Возможности абилитации детей с 

особыми возможностями здоровья в совместной деятельности и общении со 

сверстниками. Подражание как важный метод инклюзивного обучения. Опыт М. 

Монтессори. Роль семьи в обучении и воспитании ребёнка с особыми образовательными 

потребностями. Организация инклюзивного воспитания и обучения детей с особыми 

возможностями здоровья в раннем и инклюзивного воспитания и обучения детей с 

особыми возможностями здоровья в раннем и дошкольном возрастах. Анализ ресурсов, 



опыт и проблемы организации ранней диагностики, коррекции и интегрированного 

обучения детей с особыми нуждами в практике Российского образования. 

 

Тема 2.2. Инклюзивная школьная практика  

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Единая концепция специального 

федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: основные положения. Особенности инклюзивных практик в общем образование. 

Специальные условия (архитектурная среда, специальное оборудование, программно-

методическое обеспечение) для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

РАЗДЕЛ 3. Технологии инклюзивного образования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Особые образовательные потребности: 

понятие, структура, общая характеристика. Специальные образовательные условия. 

Модификация образовательной среды и используемых технологий. Разработка 

индивидуального образовательного маршрута. Специфические приемы обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Методы педагогической поддержки ребенка с ОВЗ. 

Инклюзивное обучение детей с различными нарушениями развития. Основные 

направления и специфика деятельности  специалистов сопровождения. 

 

Тема 3.1. Педагогическая поддержка обучающихся с ОВЗ в инклюзивной 

образовательной среде 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Особые образовательные потребности: 

понятие, структура, общая характеристика. Специальные образовательные условия. 

Модификация образовательной среды и используемых технологий. Разработка 

индивидуального образовательного маршрута. Специфические приемы обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Методы педагогической поддержки ребенка с ОВЗ. 

Инклюзивное обучение детей с различными нарушениями развития. Основные 

направления и специфика деятельности  специалистов сопровождения. Взаимодействие 

команды специалистов в процессе обучения. 

 

Тема 3.2. Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятие тьюторства. История тьюторства. 

Должностные обязанности тьютора. Цель деятельности тьютора. Направления работы 

тьютора с подопечным. Направления работы тьютора с учителями. Направления работы 

тьютора со сверстниками ребенка с ОВЗ. Направления работы тьютора с родителями. 

Ведение документации тьютора. 

 

РАЗДЕЛ 4. Взаимодействие школы и семьи в реализации инклюзивного образования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Сущность взаимодействия семьи и школы. 

Функции и направления работы школы с семьей. Формы взаимодействия школы с семьи. 

Роль учителя в реализации инклюзивного обучения детей с разными образовательными 

потребностями. Участие родителей в инклюзивной образовательной среде. Основные 

функции классного руководителя в работе с родителями обучающихся. 

 

Тема 4.1. Роль педагога в реализации инклюзивного образования 

 



Перечень изучаемых элементов содержания. Профессиональная деятельность и 

личность педагога инклюзивного образования. Направления работы педагога, 

необходимые для создания полноценных условий для интегрированного образования: 

создание благоприятной атмосферы в классе, работа с негативными эмоциями и агрессией 

и т.д. Специфика подготовки педагогических кадров для инклюзивного образования. 

 

Тема 4.2. Участие родителей в инклюзивной образовательной среде 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Роль семьи в коррекции врождённых 

нарушений детей с особыми возможностями здоровья. Новые подходы к организации 

помощи семьям, воспитывающим проблемных детей. Отношение семьи к детям с 

особыми возможностями здоровья. Взаимодействие школы и семьи при организации 

инклюзивного обучения. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 

 

1.29. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере системы дополнительного образования по решению задач в 

педагогической и организационно-управленческой системе, с их последующим 

применением в профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать теоретические знания в сфере дополнительного образования. 

2. Изучить методологические основы организации и управления в системе 

дополнительного образования. 

3. Сформировать основы практических умений исполнительской и руководящей 

деятельности в дополнительном образовании. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-8; ОПК-9 в 

соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Проектная и  исследовательская деятельность в образовании в 

соответствии с ФГОС 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативная база организации проектной и исследовательской деятельности. Требования 

ФГОС к результатам образования. Особенности организации проектной и учебно-

исследовательской деятельность в образовательной деятельности Многообразие 

субъектов проектной деятельности. Проектные роли. Моделирующие пары в системе 

проектирования. Проектная команда. Пилотная группа. Группа тьюторов. Учебные и 

рабочие группы в проектировании. Тренинг-группы как субъект проектной деятельности. 

Сетевой субъект проектирования. Проблема организации совокупного субъекта. 

Психологическое обеспечение коммуникации внутри группы. Особенности совместной 



проектной деятельности детей и взрослых. Объекты проектирования. Предмет 

педагогического проектирования.  

 

 

Тема 1.1. Организационные модели включения проектной и исследовательской 

деятельности в образовательный процесс. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Многообразие субъектов проектной деятельности. Проектные роли. Моделирующие пары 

в системе проектирования. Проектная команда. Пилотная группа. Группа тьюторов. 

Учебные и рабочие группы в проектировании. Тренинг-группы как субъект проектной 

деятельности. Сетевой субъект проектирования. Проблема организации совокупного 

субъекта. Психологическое обеспечение коммуникации внутри группы. Особенности 

совместной проектной деятельности детей и взрослых. Объекты проектирования. Предмет 

педагогического проектирования. 

 

Тема 1.2. Понятия  «исследовательская  деятельность» и «проектная деятельность». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность понятий «исследовательская деятельность» и «проектная деятельность», их 

специфика . Освоение проектирования и исследования как типов деятельности. Базовая 

методическая форма организации освоения обучающимися проектной и 

исследовательской деятельностей. Типы образовательных результатов, связанных с 

освоением проектной и исследовательской деятельностей. Возможности их диагностики. 

 

РАЗДЕЛ 2. Методы проектной  деятельности 

 

Тема 2.1.  Метод проектов и его место  в современной методике 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и проектной деятельности. Понятия «проект», «проектная деятельность» 

и «управление проектами». Признаки проекта. Классификация проектов. Жизненный цикл 

проекта. Современные представления об управлении проектами. Основные функции 

управления проектами. Команда проекта. Сущность метода педагогического 

проектирования образовательной среды. Методологические основы развивающего 

образования. Социальные и пространственно-предметные компоненты развивающей 

образовательной среды. Психодидактический компонент  развивающей образовательной 

среды учреждения. Жизненный цикл проекта и роли участников проекта. Целеполагание, 

формулировка идеи, планирование, критика содержания, реализация проекта. Роли 

участников группового проекта. Организационные условия реализации проекта. 

Технологии и инструменты продвижения проекта.  

 

Тема 2.2. Основные понятия, сущность и виды педагогического проектирования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «педагогическое проектирование». Педагогический проект: понятие, сущность, 

назначение. Соотношение понятий «проективный», «проектный», «проектировочный». 

Проективное обучение и проективное образование. Прогнозирование как мыслительная 

процедура в проектировании. Конструирование как этап в проектировании. Метод 

моделирования. Проектная культура, ее компоненты. Подходы, основанные на проектной 

деятельности: проектно-целевой, проектно-модульный, проектно-программный. 

 

 

Тема 2.3. Оценка  результатов проектной  деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Критерии оценки результатов проектной деятельности. Методики оценки продукта 

проектной деятельности. «Подводные камни» проектной деятельности. Основные формы 

и средства оценки проектов. Критерии оценивания индивидуальных и групповых 

(коллективных) проектов (индивидуальные и групповые оценочные карты). Особенности 

руководства проектной деятельностью обучающихся. 

 

Раздел 3. Методы исследовательской деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение научно-исследовательской работы (НИР). Требования к исследовательской 

культуре в законе «Об образовании» и образовательных стандартах общего и высшего 

образования. Место и роль НИР в структуре учебного процесса (освоение знаний, 

практика, тренинг, исследование). Исследовательская культура и качество образования. 

Роль исследовательской деятельности в профессиональной деятельности педагогов. 

Профессиональный стандарт как норматив и ориентир в выстраивании траектории 

профессионального развития. Учебно-исследовательская работа, встроенная в учебный 

процесс. Организация научной деятельности студентов. 

Комплексный характер термина метод, его компоненты: структура, объект, цель. 

Принципы классификации методов (по сфере применения, по форме причинности, по 

характеру изучаемых явлений, по соотношению со стадиями исследовательской 

деятельности). Приемы общие (универсальные) и частные (соотносимые со специальными 

научными методами). Приемы общие теоретические (анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, индукция, дедукция, 

идеализация, аналогия, моделирование) общие эмпирические (изучение литературы, 

наблюдение, измерение, опрос, тестирование и т. п.). Общие и частные специальные 

методы. 

 

Тема 3.1 Сущность и структура научно-исследовательской деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение научно-исследовательской работы (НИР). Требования к исследовательской 

культуре в законе «Об образовании» и образовательных стандартах общего и высшего 

образования. Место и роль НИР в структуре учебного процесса (освоение знаний, 

практика, тренинг, исследование). Исследовательская культура и качество образования. 

Роль исследовательской деятельности в профессиональной деятельности педагогов. 

Профессиональный стандарт как норматив и ориентир в выстраивании траектории 

профессионального развития. Учебно-исследовательская работа, встроенная в учебный 

процесс. Организация научной деятельности студентов. 

 

 

Тема 3.2. Современные методы научного исследования  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Комплексный характер термина метод, его компоненты: структура, объект, цель. 

Принципы классификации методов (по сфере применения, по форме причинности, по 

характеру изучаемых явлений, по соотношению со стадиями исследовательской 

деятельности). Приемы общие (универсальные) и частные (соотносимые со специальными 

научными методами). Приемы общие теоретические (анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, индукция, дедукция, 

идеализация, аналогия, моделирование) общие эмпирические (изучение литературы, 

наблюдение, измерение, опрос, тестирование и т. п.). Общие и частные специальные 

методы. Понятие о методологии и методике научного исследования. Объект и предмет 

научного исследования по филологии. Цели филологического исследования. 

Разграничение понятий: методология, метод, прием.   

 



 

Тема 3.3.  Оформление и представление результатов исследования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие рекомендации к оформлению. Способы представления результатов исследования. 

Формы представления научных результатов. Оформление результатов исследования. 

Критерии оценки формы самостоятельной работы, курсовой, выпускной 

квалификационной работе и др. Основные элементы научно-исследовательской работы 

студента. Изучение литературы. Оформление списка литературы по ГОСТам. Анализ и 

внедрение результатов исследования. 

 

 

 

1.30. ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере основ педагогического общения; применения практических 

навыков и закрепление знаний, умений в формировании профессиональных компетенций 

делового общения с их последующим применением в профессиональной деятельности. 

   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«Техники и приемы педагогического общения»; 

2. подготовка к профессиональной деятельности: психолого-педагогическому 

сопровождению дополнительного и профессионального образования; социально-

педагогической деятельности; научно-исследовательской деятельности; научно-

методической деятельности; организационно-управленческой деятельности; 

3. развитие навыков, необходимых в сфере социально-педагогического управления 

средствами коммуникативной культуры в системе объектов профессиональной 

деятельности. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-4; ОПК-1; ОПК-6; ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным 

планом. 

 

3. Краткое 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 

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. 

 

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. 

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. 

 

РАЗДЕЛ 3. Технология профессионального педагогического общения 

 

Тема 3.1. Значение саморегуляции и психического настроя в профессиональной 

деятельности педагога. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятие игровых методов. Ролевой набор. 

Роль. Технология игры. Классификация игр. Отличия, преимущества и особенности. 

Психологические эффекты игровой деятельности.  

 

Тема 3.2. Педагогическая техника как часть культуры педагогического общения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Игровое взаимодействие. Методика 

подготовки и проведения деловой игры по тренировке социально-ролевого поведения. 

Методика проведения деловой игры по диагностике личностных качеств. Метод деловой 

игры как игровой метод активного социально-психологического обучения. Организация и 

методика проведения учебной деловой игры. Методика подготовки и проведения ролевой 

игры по тренировке социально-ролевого поведения. Методика проведения ролевой игры 

по диагностике личностных качеств. Этапы конструирования организационно-

деятельностных игр и их содержание. Методические особенности проведения 

организационно-деятельностной игры. Трансактный анализ общения. «Я-высказывание», 

«Ты-высказывание». Ситуация общения. Структура ситуативной позиции: вид 

деятельности, область деятельности, форма деятельности, предмет общения, 

нравственные отношения, социальный статус общения, событие, время, место, наличие 

третьих лиц, функциональное состояние, коммуникативная задача. Игровой характер 

учебного общения. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методика профессионального педагогического общения 

 

Тема 4.1. Техника речи и ее значение в работе педагога. Педагогический такт. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятие о технике речи и ее значение в 

работе педагога. Гигиенические правила предупреждения голосовых деформаций. 

Профессиональные требования к голосу педагога: полетность, гибкость, диапазон, 

тембральная окраска звука; суггестивность как способность голоса к внушению; 



интонационная выразительность. Упражнения для развития этих качеств. Дикция как 

четкость произношения. Упражнения для развития дикции. Ритмика речи. Оптимальная 

скорость речи учителя. Типичные речевые ошибки педагога: использование слов-

паразитов, сленга, злоупотребление частицей «НЕ», тавтология, неправильное 

употребление иноязычной лексики и др. Сущность педагогического такта. Проявление 

педагогического такта в различных условиях педагогического процесса. 

 

Тема 4.2. Анализ культуры педагогического общения современного учителя. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Общая характеристика стиля, темперамент 

учителя. Речевое поведение Невербальное поведение Педагогический такт Способы 

воздействия на учащихся Способы оценивания учащихся. 

 

 

 

1.31. ПОСТРОЕНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере теоретических концепций категории «воспитательно-

образовательная среда» в гуманитарном знании; осознание многомерности, масштабности 

и сложности феномена образовательного процесса с их последующим применением в 

профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучение сущности явления «воспитательно-образовательная среда» в современном 

гуманитарном знании; 

2. формирование понимания воспитательно-образовательной среды на

 основе общенациональных ценностей» 

3. введение в общеметодологическую проблематику наук исследований ценностных 

оснований отечественной культуры и образования. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-4; ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Проектный дискурс формирования общенациональных ценностей в 

культурно-образовательной среде 

 

Тема 1.1. Проблемы формирования ценностных параметров национально- 

культурной идентичности в современных образовательных проектах 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Влияние социокультурных трансформаций 1990-х годов на создание новых символов 

российского общества. Необходимость разработки дискурса «позитивной идентичности» и 

проектирования ценностных параметров духовно-нравственного развития личности как 

базовых понятий социализации и инкультурации. Необходимость междисциплинарных 



подходов в подготовке и формировании образовательных программ, целенаправленно 

сконцентрированных на решении образовательно-воспитательных задач. Формирование 

ценностных параметров национально-культурной идентичности в разработке духовных 

ориентиров государственной культурной политики России. 

 

Тема 1.2. Наследование духовного опыта России в контексте формирования 

культурно-образовательной среды 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Актуализация достижений русской исторической школы – трудов Ключевского, 

Гумилевского, Горского и других ее представителей в контексте формирования 

культурно-образовательной среды. Критика постмодернистских интерпретаций 

наследуемого духовного опыта Руси в контексте сопоставления «Россия – Европа». 

Взаимоотношение церкви и государства в процессе наследования духовного опыта 

России и его учет в формировании культурно-образовательной среды. Полиэтничность, 

проблема сохранения самобытности национальной культуры, судьба русского 

культурного наследия – актуальные проблемы в дальнейшем развитии культурно- 

образовательных процессов. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Сущность и содержание формирования духовно-нравственных основ 

национального менталитета. 

 

Тема 2.1. Историко-культурологические вехи формирования духовных символов на 

основе общенациональных ценностей. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проблема социокультурной трансформации (или переходных этапов) в развитии 

социумов. Обобщение кризисных этапов развития русской истории в трудах русских 

религиозных философов. Реформы Петра - начало имперского самодержавия и 

абсолютизма в России. Дискуссии славянофилов и западников о близости или 

отдаленности классического наследия на Руси. Секуляризация и «раскол» – как разрывы 

православных традиций в 18 веке. Влияние нигилизма на формирование духовных 

символов на основе общенациональных ценностей. Проблема сохранения национально- 

культурного наследия России в условиях интеграции в мировое сообщество. 

 

Тема 2.2. Сущность и содержание понятий «духовность», «нравственность», 

«мораль», «воспитание», «духовно-нравственное воспитание». Задачи образования в 

формировании духовно-нравственных основ национального менталитета 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Преодоление негативных тенденций в процессе модернизации, наносящих ущерб 

формированию духовно-нравственных основ национального менталитета. Понятие 

нравственной нормы и задачи современного отечественного образования. Использование 

традиций духовно-нравственного воспитания, значимых для сохранения национального 

менталитета российского общества. Роль культуры в духовно-нравственном разитии 

подрастающего поколения в соответствии с особенностями национального менталитета 

народов России. Достижения отечественной этической мысли и их значение в 

современном духовно-нравственном воспитании. Содержание понятия "духовность" в 

научных исследованиях и в религиозной культуре. Их возможная взаимосвязь. 

Сущностные характеристики понятия "нравственность" и "мораль" в современной этике. 

Их различия и взаимосвязь. Парадокс моральной оценки и парадокс морального 



поведения. Их значение для духовно-нравственного воспитания. Осмысление категории 

"воспитание" с позиций задач формирования духовности и нравственного развития 

личности. Институциональные и внеинституциональные возможности духовно- 

нравственного воспитания. Потенциал их взаимодействия в российском обществе. 

 

РАЗДЕЛ 3. Проблемы формирования культурно- образовательной среды ххi века на 

основе общенациональных ценностей 

 

Тема 3.1. Формирование культурно-образовательной среды в просветительских 

стратегиях ХХI века на основе общенациональных ценностей 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проблема демократизации в сфере культуры и образования. Модель Просвещения в сфере 

образования и ее значение для современной культурно-образовательной среды. Издержки 

мировоззренческого плюрализма в просветительских стратегиях ХХI века. 

Востребованность концепции классического образования в современной культурно- 

образовательной среде. Место и роль религиозной педагогики в современном социуме. 

Необходимость актуализации ценностных ориентаций в пространстве культурно- 

образовательной среды. Целостность и гармоничность развития личности как 

необходимый идеал современной педагогики. 

 

Тема 3.2. Освоение общенациональных ценностей в дискурсах философии, религии, 

искусства. Роль отечественной православной традиции в формировании культурно-

образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Взаимосвязь истории, религии и культуры в освоении общенациональных ценностей в 

дискурсах философии, религии, искусства. Философия стоицизма об истоках духовно- 

нравственных «антиценностей». «Наставничество» в духовно-нравственном воспитании 

античности и его значение для современного освоения общенациональных ценностей. 

Роль патриотизма в освоении общенациональных ценностей. Основы духовно- 

нравственного воспитания в древнерусской культуре. Соборность как одно из важнейших 

условий освоения общенациональных ценностей. Исторические вехи формирования 

русской религиозно-философской традиции. Созидание основ русско-христианской 

картины мира. Роль патристики в формировании христианской культуры. Основные 

парадигмы древнерусского религиозно-философского знания и типологические черты 

русско-христианской картины мира. Идеи исихазма в России. Историческая роль учения 

исихазма в формировании русской духовности. Религиозно-философские концепции ХХ 

века в России и их значение для духовно-нравственного воспитания. 

 

РАЗДЕЛ 4. Формирование культурно-образовательной среды средствами 

художественной литературы на основе общенациональных ценностей 

 

Тема 4.1. Духовно-художественные традиции в русской ментальности в 

формировании культурно-образовательной среды 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Взаимосвязь русской ментальности с художественным осмыслением духовных ценностей. 

Роль русской художественной литературы в сохранении духовно- художественных 

традиций. Идея общественного служения как основа доминирующего содержания этих 

традиций и их освоения в современном обществе. Сопряжение «формального» и 

«неформальных» начал в раскрытии духовно-нравственной проблематики, актуальной для 



становления и развития личности в духовно- художественных традициях. Проблема 

сострадания и милосердия как главное содержание отечественной литературы и 

искусства. 

 

Тема 4.2. Традиционная народная духовность в русском мифопоэтическом и 

сказочном фольклоре и ее потенциальная роль в культурно-образовательной среде 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Роль дохристианского опыта в формировании традиционной народной духовности. 

Религиозные христианские идеалы русского народа – новый этап в осмыслении 

мифопоэтического и сказочного фольклора. Роль исследований А.Н. Афанасьева для 

осмысления культурно-образовательного потенциала мифопоэтического и сказочного 

фольклора. Космологическая картина мира древних славян и ее духовно-нравственное 

значение. Основное содержание педагогики русского сказочного фольклора и его 

значение для формирования современной культурно-образовательной среды. 

 

 

 

1.32. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере реализации педагогических и психологических технологий 

в профессиональной деятельности с их последующим применением в профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. усвоение знаний о возможностях психолого-педагогических технологиях в учебно-

воспитательных ситуациях; 

2. самостоятельное приобретение знаний из разных источников информации; 

3. приобретение коммуникативных, исследовательских умений в групповой работе; 

4. научиться логике профессиональной деятельности; 

5. на конкретном практическом материале курса выявление проблем системного 

мышления; 

6. использовать опыт обучаемого в педагогическом проектировании. 

  

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-6, ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Характеристика профессиональной деятельности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Трудовые и профессиональные взаимоотношения людей, индивидуальные особенности 

личности работника, характеристика профессиональной деятельности. Заданные цели, 

представления о результате труда; заданный предмет; система средств труда в 

зависимости от предмета; система профессиональных служебных обязанностей (заданных 



трудовых функций); система прав; производственная среда, предметные и социальные 

условия труда. 

 

Тема 1.1. Профессиональное самоопределение и актуализация человека в профессии 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Объективные и субъективные факторы 

при выборе будущей профессии. Объективные факторы - это требования, нормы и 

ограничения, выдвигаемые со стороны профессии к его труду и наличию у него 

определенных свойств и особенностей (профессиональных знаний, умений и навыков, 

профессионально значимых качеств). 

Становления профессионала в условиях выполнения им трудовой деятельности, 

повышения квалификации, последипломного обучения, построения карьеры и достижения 

профессиональных успехов, на всех этапах развития человека как профессионала он 

действует в условиях двух групп факторов: объективных и субъективных.  

Профессиональная пригодность как совокупность психологических и 

психофизиологических особенностей человека, необходимых и достаточных для 

достижения им заданной в профессии общественно приемлемой эффективности труда. 

Условия формирования профессиональной пригодности. Профессиональный подбор. 

Динамика профессионального самоопределения молодого человека есть процесс поиска 

им «своей профессии», соответствующей его склонностям и способностям. 

Профессиональная самоактуализация, поиск «себя в профессии», собственной 

профессиональной роли, образа «Я», профессионального имиджа. 

 

Тема 1.2. Трудовой коллектив как «живой организм. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Процесс социализации личности. Малая 

(референтная) группа. Групповая динамика. Коллектив. Стадии развития коллектива: 

стадия первичного объединения, стадия разъединения, стадия вторичного объединения и 

стадия консолидации или возникновения коллектива как сложной системы групповых 

процессов и взаимодействий: стадия первичного объединения. 

Стадия вторичного объединения. Стадия консолидации коллектива.  

Циклы развития. Циклы стабилизации деятельности организации.  

Иерархическая система субординации, которая проявляется не только на служебных 

совещаниях и деловых переговорах, но и в неформальных мероприятиях.  

Понятие корпоративной культуры организации, фирмы или учреждения. Аспекты 

корпоративной культуры: базовые философские, социальные и моральные ценности; в 

ведущие цели труда. «Кодекс труда» (правила трудовой деятельности и поведения 

сотрудников). Понятие делового этикета. Основные правила делового этикета. 

 

РАЗДЕЛ 2. Психолого-педагогические технологии в педагогической деятельности 

(обучающийся) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Технологии активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Технологии мотивации обучающихся к познавательной 

деятельности. 

 

Тема 2.1. Технологии активизации познавательной деятельности обучающихся 

Перечень изучаемых элементов содержания. Характеристика кейс-технологии, 

характеристика технологии проблемного обучения, характеристика технологии мозгового 

штурма, характеристика образовательных квестов, характеристика приемов активизации 

познавательной деятельности, характеристика технологии развития критического и 

креативного мышления. 



 

Тема 2.2. Технологии мотивации обучающихся к познавательной деятельности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятие мотивов. Разновидности учебных 

мотивов. Характеристика приемов и техник мотивации обучающихся к учебно-

познавательной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 3. Психолого-педагогические технологии в педагогической деятельности 

(педагогический коллектив) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Особенности развития команды. 

Конфликты в педагогической деятельности. 

 

Тема 3.1. Особенности развития команды 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятие команды. Разновидности команд. 

Структура команд. Основные подходы к формированию команд. Этапы развития команд. 

Методы и приемы развития команд. 

 

Тема 3.2. Конфликты в педагогической деятельности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятие педагогических конфликтов. 

Классификации педагогических конфликтов, признаки педагогических конфликтов и их 

этапы, причины педагогических конфликтов, стратегии поведения в конфликте, модели 

решения, профилактики педагогических конфликтов. 

 

 

 

1.33. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере научных основ и методики дополнительного образования 

детей и взрослых с их последующим применением в профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Осмысление обучающимися сложившихся научно-теоретических основ 

дополнительного образования детей и взрослых.  

2. Формирование у обучающихся прикладных знаний, умений в сфере методики 

дополнительного образования детей и взрослых. 

3. Выработка у обучающихся умений и навыков решения различных профессиональных 

задач педагога дополнительного образования детей и взрослых. 

4. Развитие у обучающихся навыков самообразовательной деятельности в сфере теории и 

методики дополнительного образования детей и взрослых. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-7; ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 



 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Характеристика современной системы дополнительного образования: 

состояние и перспективы развития 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современное нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного 

образования детей. Модернизация системы образования в свете 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ». Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н). Федеральные требования к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений; Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников; Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в организациях дополнительного 

образования. Локальные нормативно-правовые документы в педагогической деятельности 

педагога дополнительного образования детей и взрослых. Устав организации 

дополнительного образования, учебный план образовательной организации, примерные 

должностные обязанности педагога дополнительного образования, в том числе старшего. 

Государственная образовательная политика в сфере дополнительного образования детей. 

Государственная образовательная политика в сфере дополнительного образования 

взрослых. Социальный, демографический, экономический и нормативно-правовой 

факторы развития дополнительного образования детей. Основные стратегии развития 

дополнительного образования детей. Федеральные целевые программы развития 

образования (в том числе, дополнительного образования детей и взрослых). Видовое 

многообразие организаций, осуществляющих дополнительное образование детей. 

Видовое многообразие организаций, осуществляющих дополнительное образование 

взрослых. Состояние, проблемы и приоритетные направления развития системы 

дополнительного образования детей в РФ. Состояние, проблемы и приоритетные 

направления развития системы дополнительного образования взрослых в РФ.  

Дополнительное образование как часть системы общего образования. Реализация 

ДО в общеобразовательной школе, в учреждениях профессионального образования, в 

учреждениях культуры, спорта, частных организациях и т.д. Дополнительное образование 

как развитие углубленной факультативной работы по учебным предметам. 

Дополнительное образование как организационная основа социальных практик, 

профессиональной ориентации и общественной воспитательной работы с детьми и 

молодежью. Основные направления деятельности детей в системе дополнительного 

образования. Виды детских образовательных объединений в системе ДО: кружок, секция, 

студия, клуб, школа, лаборатория, ансамбль и др., их особенности и направления работы. 

Учреждения ДО (государственные, негосударственные, федеральные, муниципальные). 

Виды УДО. Особенности воспитательной работы в системе дополнительного образования 

детей: профессиональное воспитание, социальное воспитание и др.  

 

Тема 1.1. Нормативно-правовые основы дополнительного образования детей и 

взрослых  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современное нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образования 

детей. Модернизация системы образования в свете 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  



Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2015 г. N 613н).  

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений; Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников; Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в организациях дополнительного образования. Локальные нормативно-правовые 

документы в педагогической деятельности педагога дополнительного образования детей и 

взрослых. Устав организации дополнительного образования, учебный план 

образовательной организации, примерные должностные обязанности педагога 

дополнительного образования, в том числе старшего. 

Государственная образовательная политика в сфере дополнительного образования детей. 

Государственная образовательная политика в сфере дополнительного образования 

взрослых. Социальный, демографический, экономический и нормативно-правовой 

факторы развития дополнительного образования детей. Основные стратегии развития 

дополнительного образования детей. Федеральные целевые программы развития 

образования (в том числе, дополнительного образования детей и взрослых). Видовое 

многообразие организаций, осуществляющих дополнительное образование детей. 

Видовое многообразие организаций, осуществляющих дополнительное образование 

взрослых. Состояние, проблемы и приоритетные направления развития системы 

дополнительного образования детей в РФ. Состояние, проблемы и приоритетные 

направления развития системы дополнительного образования взрослых в РФ.  

 

Тема 1.2. Интеграция общего и дополнительного образования в современных 

условиях 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дополнительное образование как часть системы общего образования. Реализация 

ДО в общеобразовательной школе, в учреждениях профессионального образования, в 

учреждениях культуры, спорта, частных организациях и т.д. Дополнительное образование 

как развитие углубленной факультативной работы по учебным предметам. 

Дополнительное образование как организационная основа социальных практик, 

профессиональной ориентации и общественной воспитательной работы с детьми и 

молодежью.  

Основные направления деятельности детей в системе дополнительного 

образования. Виды детских образовательных объединений в системе ДО: кружок, секция, 

студия, клуб, школа, лаборатория, ансамбль и др., их особенности и направления работы. 

Учреждения ДО (государственные, негосударственные, федеральные, муниципальные). 

Виды УДО. Особенности воспитательной работы в системе дополнительного образования 

детей: профессиональное воспитание, социальное воспитание и др.  

 

РАЗДЕЛ 2. Теоретические основы педагогики дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Развитие идей педагогики дополнительного образования детей и взрослых, исходя 

из потребностей социального фактора развития личности (личностно-социальный 

подход). Востребованность в обществе дополнительного образования детей и взрослых 

(социоличностный подход). Формирование и развитие личности ребенка и взрослого в 

системе дополнительного образования (средовый подход). Взаимосвязь и 

взаимодополнение различных подходов в понимании существа истоков педагогики 



дополнительного образования детей и взрослых. Сущность педагогики дополнительного 

образования детей и взрослых как специфического знания. Место педагогики 

дополнительного образования детей и взрослых в системе наук о человеке и человеческой 

деятельности. 

Методологические и теоретические основы современного дополнительного 

образования детей. Методологические и теоретические основы современного 

дополнительного образования взрослых. Профессиональная и непрофессиональная 

педагогическая деятельность. Различные виды профессионально педагогической 

деятельности в сфере дополнительного образования детей в соответствии с запросами 

обновляющейся российского образования (учебно-воспитательная, научно-методическая, 

социально-педагогическая, культурно-просветительная, коррекционно-развивающая, 

организационно-управленческая). Стили педагогической деятельности в сфере 

дополнительного образования детей. Стили педагогической деятельности в сфере 

дополнительного образования взрослых. Особенности мотивации и целеполагания в 

системе дополнительного образования детей. Особенности мотивации и целеполагания в 

системе дополнительного образования взрослых.  

 

 

Тема 2.1. Междисциплинарный характер педагогики дополнительного образования 

детей и взрослых 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Развитие идей педагогики дополнительного образования детей и взрослых, исходя из 

потребностей социального фактора развития личности (личностно-социальный подход). 

Востребованность в обществе дополнительного образования детей и взрослых 

(социоличностный подход). Формирование и развитие личности ребенка и взрослого в 

системе дополнительного образования (средовый подход). Взаимосвязь и 

взаимодополнение различных подходов в понимании существа истоков педагогики 

дополнительного образования детей и взрослых. Сущность педагогики дополнительного 

образования детей и взрослых как специфического знания. Место педагогики 

дополнительного образования детей и взрослых в системе наук о человеке и человеческой 

деятельности. 

 

Тема 2.2. Педагогика дополнительного образования детей и взрослых как теория, 

практика и образовательный комплекс 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методологические и теоретические основы современного дополнительного образования 

детей. Методологические и теоретические основы современного дополнительного 

образования взрослых. Междисциплинарный характер педагогики дополнительного 

образования детей и взрослых, ее связь с общей педагогикой, социальной и общей 

психологией, социальной работой, социологией и другими дисциплинами. Структура 

педагогики дополнительного образования детей и взрослых. Основные функции 

педагогики дополнительного образования детей и взрослых. Особенности объекта и 

предмета педагогики дополнительного образования детей и взрослых. Основные 

категории педагогики дополнительного образования детей и взрослых. Основные задачи 

педагогики дополнительного образования детей и взрослых и их общая характеристика.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. Методические основы профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования детей и взрослых 

 



 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Различные виды профессиональной педагогической деятельности в сфере 

дополнительного образования детей в соответствии с запросами обновляющейся 

российского образования (учебно-воспитательная, научно-методическая, социально-

педагогическая, культурно-просветительная, коррекционно-развивающая, 

организационно-управленческая). Стили педагогической деятельности в сфере 

дополнительного образования детей. Особенности мотивации и целеполагания в системе 

дополнительного образования детей. Примерная модель занятий в дополнительном 

образовании детей. Основные требования к современному занятию в ДОД (доп. 

Образовании детей). Структура различных типов занятий в ДОД. Методы организации 

занятия в детском объединении. План занятия в ДОД. Общие требования к написанию 

плана-конспекта занятия в ДОД. Традиционные и нетрадиционные формы организации 

деятельности обучающихся в образовательном процессе. Анализ деятельности педагогов 

дополнительного образования за учебный год. План открытого занятия в ДОД. Формы 

организации занятий в ДОД. Понятие «методика» и «методика в ДОД». Классификации 

методов в ДОД. Применение различных методик и методов работы с детьми в условиях 

ДО. Методы досуговой педагогики (метод игры и игрового тренинга, метод 

состязательности, метод воспитывающих ситуаций, метод импровизации и др.). 

Нетрадиционные формы организации деятельности детей в системе ДОД: социодрама – 

сюжетно-ролевая игры; ситуация выбора (осознание себя в структуре общественных 

отношений); конверт вопросов (свободный обмен мнениями на разные жизненные темы в 

дружеской обстановке) и др. Методическое сопровождение образовательной деятельности 

в системе дополнительного образования детей. Понятие «клубная деятельность». 

Педагогические основы клубной деятельности, работы детских и молодежных 

объединений, движений в условиях модернизации образования. Клубная деятельность в 

условиях школы и УДОД. Детские и молодежные объединения в системе 

дополнительного образования. 

Примерная модель занятий в дополнительном образовании взрослых (ДОВ). 

Основные требования к современному занятию в ДОВ. Структура различных типов 

занятий в ДОВ. План занятия в ДОВ. Общие требования к написанию плана-конспекта 

занятия в ДОВ. Традиционные и нетрадиционные формы организации деятельности 

взрослых обучающихся в образовательном процессе. План открытого занятия в ДОВ. 

Формы организации занятий в ДОВ. Применение различных методик и методов работы в 

условиях ДОВ. Методическое сопровождение образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования взрослых. Стили педагогической деятельности в сфере 

дополнительного образования взрослых. Особенности мотивации и целеполагания в 

системе дополнительного образования взрослых. Примерная модель занятий в 

дополнительном образовании взрослых (ДОВ). Основные требования к современному 

занятию в ДОВ. Структура различных типов занятий в ДОВ. План занятия в ДОВ. Общие 

требования к написанию плана-конспекта занятия в ДОВ. Традиционные и 

нетрадиционные формы организации деятельности взрослых обучающихся в 

образовательном процессе. План открытого занятия в ДОВ. Формы организации занятий в 

ДОВ. Применение различных методик и методов работы в условиях ДОВ. Методическое 

сопровождение образовательной деятельности в системе дополнительного образования 

взрослых. Стили педагогической деятельности в сфере дополнительного образования 

взрослых. Особенности мотивации и целеполагания в системе дополнительного 

образования взрослых. Технологический подход в ДОВ: понятие образовательной 

технологии, классификация образовательных технологий. Технологии проблемного 

обучения. Технология имитационно-ролевого обучения. Технология рефлексивного 

обучения. Критерии выбора образовательных технологий. Технология организации 

виртуального обучения. Результативность применения педагогических технологий 



обучения взрослых людей: категория «результат», эффективность педагогических 

технологий. Андрагогика и акмеология. Специфика образования взрослых инвалидов. 

Андрагогические проблемы адаптации в условиях иной этнической общности. 

Адаптивные системы образования взрослых. Модульное обучение как технология 

образования взрослых. Дистанционное обучение взрослых.  

 

Тема 3.1. Сущностные характеристики педагогической деятельности в системе 

дополнительного образования детей 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Различные виды профессионально педагогической деятельности в сфере дополнительного 

образования детей в соответствии с запросами обновляющейся российского образования 

(учебно-воспитательная, научно-методическая, социально-педагогическая, культурно-

просветительная, коррекционно-развивающая, организационно-управленческая). Стили 

педагогической деятельности в сфере дополнительного образования детей. Особенности 

мотивации и целеполагания в системе дополнительного образования детей. Примерная 

модель занятий в дополнительном образовании детей. Основные требования к 

современному занятию в ДОД (доп. Образовании детей). Структура различных типов 

занятий в ДОД. Методы организации занятия в детском объединении. План занятия в 

ДОД. Общие требования к написанию плана-конспекта занятия в ДОД. Традиционные и 

нетрадиционные формы организации деятельности обучающихся в образовательном 

процессе. Анализ деятельности педагогов дополнительного образования за учебный год. 

План открытого занятия в ДОД. Формы организации занятий в ДОД. Понятие «методика» 

и «методика в ДОД». Классификации методов в ДОД. Применение различных методик и 

методов работы с детьми в условиях ДО. Методы досуговой педагогики (метод игры и 

игрового тренинга, метод состязательности, метод воспитывающих ситуаций, метод 

импровизации и др.). Нетрадиционные формы организации деятельности детей в системе 

ДОД: социодрама – сюжетно-ролевая игры; ситуация выбора (осознание себя в структуре 

общественных отношений); конверт вопросов (свободный обмен мнениями на разные 

жизненные темы в дружеской обстановке) и др. Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в системе дополнительного образования детей. Понятие 

«клубная деятельность». Педагогические основы клубной деятельности, работы детских и 

молодежных объединений, движений в условиях модернизации образования. Клубная 

деятельность в условиях школы и УДОД. Детские и молодежные объединения в системе 

дополнительного образования. 

 

Тема 3.2. Сущностные характеристики педагогической деятельности в системе 

дополнительного образования взрослых 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Примерная модель занятий в дополнительном образовании взрослых (ДОВ). Основные 

требования к современному занятию в ДОВ. Структура различных типов занятий в ДОВ. 

План занятия в ДОВ. Общие требования к написанию плана-конспекта занятия в ДОВ. 

Традиционные и нетрадиционные формы организации деятельности взрослых 

обучающихся в образовательном процессе. План открытого занятия в ДОВ. Формы 

организации занятий в ДОВ. Применение различных методик и методов работы в 

условиях ДОВ. Методическое сопровождение образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования взрослых. Стили педагогической деятельности в сфере 

дополнительного образования взрослых. Особенности мотивации и целеполагания в 

системе дополнительного образования взрослых.  

Технологический подход в ДОВ: понятие образовательной технологии, классификация 

образовательных технологий. Технологии проблемного обучения. Технология 



имитационно-ролевого обучения. Технология рефлексивного обучения. Критерии 

выбора образовательных технологий. Технология организации виртуального обучения. 

Результативность применения педагогических технологий обучения взрослых людей: 

категория «результат», эффективность педагогических технологий. Андрагогика и 

акмеология. Специфика образования взрослых инвалидов. Андрагогические проблемы 

адаптации в условиях иной этнической общности. Адаптивные системы образования 

взрослых. Модульное обучение как технология образования взрослых. Дистанционное 

обучение взрослых.  

 

РАЗДЕЛ 4. Педагогическое проектирование как предварительная разработка 

основных деталей педагогической деятельности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проектирование педагогического объекта. Формы, принципы и этапы педагогического 

проектирования. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

педагога дополнительного образования. Виды учебной документации. Образовательная 

программа, календарно-тематические планы, планы занятий и воспитательных 

мероприятий. Индивидуальный образовательный маршрут. Разработка элементов учебно-

методического комплекса. Проектирование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам. 

Планирование образовательного процесса в системе ДОД с учетом: задач и особенностей 

образовательной программы; образовательных запросов учащихся (для детей – и их 

родителей (законных представителей)), возможностей и условий их удовлетворения в 

процессе освоения образовательной программы; фактического уровня подготовленности, 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (в том числе 

одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья – в зависимости от 

контингента учащихся); особенностей группы учащихся; специфики инклюзивного 

подхода в образовании (при его реализации); санитарно-гигиенических норм и требований 

охраны жизни и здоровья учащихся. Особые образовательные потребности детей с ОВЗ в 

системе дополнительного образования. Особые образовательные потребности взрослых с 

ОВЗ в системе дополнительного образования. Особые образовательные потребности 

одарённых детей в системе дополнительного образования. Особые образовательные 

потребности взрослых с признаками одаренности в системе дополнительного 

образования. 

Мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ. Контроль и оценка в системе дополнительного 

образования детей. Контроль и оценка в системе дополнительного образования взрослых. 

Педагогическая диагностика, технология применения в педагогическом процессе. Виды 

диагностики, конкретные методики психолого-педагогического изучения обучающегося. 

Методы педагогического прогнозирования. Прогнозирование результатов педагогической 

деятельности. Вероятностный анализ последствий педагогических решений. Критерии 

оценки уровня освоения образовательной программы. Промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся в системе дополнительного образования детей и взрослых. 

Разработка контрольно-оценочных материалов в рамках конкретной дополнительной 

общеразвивающей программы. Экспертиза дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Внутренняя и внешняя экспертиза. Общественно-

профессиональная экспертиза. Составление экспертного заключения и рекомендаций к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе дополнительного 

образования детей.  

 

Тема 4.1. Педагогическое проектирование как предварительная разработка 

основных деталей педагогической деятельности 



 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проектирование педагогического объекта. Формы, принципы и этапы педагогического 

проектирования. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

педагога дополнительного образования. Виды учебной документации. Образовательная 

программа, календарно-тематические планы, планы занятий и воспитательных 

мероприятий. Индивидуальный образовательный маршрут. Разработка элементов учебно-

методического комплекса. Проектирование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам. 

Планирование образовательного процесса в системе ДОД с учетом: задач и особенностей 

образовательной программы; образовательных запросов учащихся (для детей – и их 

родителей (законных представителей)), возможностей и условий их удовлетворения в 

процессе освоения образовательной программы; фактического уровня подготовленности, 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (в том числе 

одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья – в зависимости от 

контингента учащихся); особенностей группы учащихся; специфики инклюзивного 

подхода в образовании (при его реализации); санитарно-гигиенических норм и требований 

охраны жизни и здоровья учащихся. Особые образовательные потребности детей с ОВЗ в 

системе дополнительного образования. Особые образовательные потребности взрослых с 

ОВЗ в системе дополнительного образования. Особые образовательные потребности 

одарённых детей в системе дополнительного образования. Особые образовательные 

потребности взрослых с признаками одаренности в системе дополнительного 

образования. 

 

Тема 4.2. Мониторинг и оценка качества дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ. Контроль и оценка в системе дополнительного 

образования детей. Контроль и оценка в системе дополнительного образования взрослых. 

Педагогическая диагностика, технология применения в педагогическом процессе. Виды 

диагностики, конкретные методики психолого-педагогического изучения обучающегося. 

Методы педагогического прогнозирования. Прогнозирование результатов педагогической 

деятельности. Вероятностный анализ последствий педагогических решений. Критерии 

оценки уровня освоения образовательной программы. Промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся в системе дополнительного образования детей и взрослых. 

Разработка контрольно-оценочных материалов в рамках конкретной дополнительной 

общеразвивающей программы. Экспертиза дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Внутренняя и внешняя экспертиза. Общественно-

профессиональная экспертиза. Составление экспертного заключения и рекомендаций к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе дополнительного 

образования детей.  

 

 

1.34. ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере реализации дополнительных образовательных программ 



психолого-педагогической деятельности в области педагогики дополнительного 

образования детей и взрослых с их последующим применением в профессиональной 

деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Осмысление обучающимися сложившихся научно-теоретических основ дидактического 

обеспечения реализации дополнительных образовательных программ.  

2. Формирование у обучающихся прикладных знаний, умений в сфере дидактического 

обеспечения реализации дополнительных образовательных программ. 

3. Выработка у обучающихся умений и навыков решения различных профессиональных 

задач педагога дополнительного образования детей и взрослых. 

4. Развитие у обучающихся навыков самообразовательной деятельности в сфере 

дидактического обеспечения реализации дополнительных образовательных программ. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-7; ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Дидактика как научная дисциплина  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дидактика как раздел педагогики. Основные дидактические категории. Жизнь и 

педагогическая деятельность Я.А.Коменского. Дидактические категории: преподавание, 

обучение, учение, знания, умения, навыки, технология обучения, методика обучения, цель 

обучения, образования, содержание обучения, методы обучения, формы организации 

обучения, средства обучения, оценка и контроль. Понятие и сущность содержания 

образования, источники и факторы его формирования Содержание образования как 

фундамент базовой культуры личности. Государственный образовательный стандарт. 

Базовая, вариативная и дополнительная составляющие содержания образования. Учебные 

планы, программы, учебно-методические комплекты. Понятия: дидактические концепции, 

системы, модели. Характеристика традиционной, педоцентрической и современной 

системы обучения. Соотношение обучения и развития в разных дидактических 

концепциях. Структура процесса обучения как системы. Цели обучения, образования. 

Закономерности обучения и законы. Система дидактических принципов, правила их 

реализации. Содержание, методы, формы и средства обучения, их классификации. 

Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. Понятие 

"метод". Метод обучения. Классификация методов. Выбор метода. Характеристика 

методов. Средство обучения. Классификация средств обучения. Современные модели 

организации обучения, их характеристика. Личностно-ориентированная модель обучения. 

Понятия "форма обучения", "форма организации обучения". Классификация форм 

обучения. Характеристика основных форм обучения. Понятие педагогических 

технологий, их обусловленность характером педагогических задач. Целостность и 

признаки педагогической технологии. Специфика гуманитарных педагогических 

технологий. 

 

 

Тема 1.1. Дидактика как раздел педагогики  

 



Перечень изучаемых элементов содержания 

Дидактика как раздел педагогики. Основные дидактические категории. Жизнь и 

педагогическая деятельность Я.А.Коменского. Дидактические категории: преподавание, 

обучение, учение, знания, умения, навыки, технология обучения, методика обучения, цель 

обучения, образования, содержание обучения, методы обучения, формы организации 

обучения, средства обучения, оценка и контроль. Понятие и сущность содержания 

образования, источники и факторы его формирования Содержание образования как 

фундамент базовой культуры личности. Государственный образовательный стандарт. 

Базовая, вариативная и дополнительная составляющие содержания образования. Учебные 

планы, программы, учебно-методические комплекты. Понятия: дидактические концепции, 

системы, модели. Характеристика традиционной, педоцентрической и современной 

системы обучения. Соотношение обучения и развития в разных дидактических 

концепциях. 

 

Тема 1.2. Процесс обучения как система 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура процесса обучения как системы. Цели обучения, образования. Закономерности 

обучения и законы. Система дидактических принципов, правила их реализации. 

Содержание, методы, формы и средства обучения, их классификации. Сущность, 

движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. Понятие "метод". 

Метод обучения. Классификация методов. Выбор метода. Характеристика методов. 

Средство обучения. Классификация средств обучения. Современные модели организации 

обучения, их характеристика. Личностно-ориентированная модель обучения. Понятия 

"форма обучения", "форма организации обучения". Классификация форм обучения. 

Характеристика основных форм обучения. Понятие педагогических технологий, их 

обусловленность характером педагогических задач. Целостность и признаки 

педагогической технологии. Специфика гуманитарных педагогических технологий. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Формирование учебной деятельности обучающихся 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ведущая роль учебной деятельности в познавательно-интеллектуальном развитии 

человека. Структура учебной деятельности: мотивационный, операциональный и 

контрольно-оценочный компоненты. Подходы к формированию учебной деятельности 

детей с ОВЗ и инвалидностью. Учебная мотивация как вид деятельностной мотивации. 

Структура учебной мотивации. Познавательный интерес как основа учебной мотивации. 

Методы диагностики мотивации учения (опросники, проективные и экспертные методы), 

способы развития учебной мотивации (экспериментальные, тренинговые техники и 

развитие через учебный предмет). Влияние личности педагога на учебную мотивацию 

школьников. Три составляющие схематизации операционального компонента учебной 

деятельности: интеллектуальная, эмоциональная, волевая. Структурные действия по 

принятию информации: перекодирование, перенос и прогнозирование. Содержательные и 

структурные действия. Анализ. Сравнение. Обобщение. Система работы над понятиями, 

суждениями и умозаключениями по формированию мыслительных операций в единстве 

их операциональной стороны. Формирование умственных действий и операций, 

обеспечивающих развитие учебной деятельности на материале конкретных учебных 

предметов. Два вида самоконтроля: аффективный и когнитивный. Поведенческий 

самоконтроль. Условия обучения школьников самоконтролю: установка учителя на его 

осуществление; целенаправленное формирование у обучающихся специальных навыков 

самоконтроля на разных учебных предметах.  



Общее представление об уроке, спроектированном на основе системно-деятельностного 

подхода. Характеристика педагогических технологий деятельностного типа, их 

направленность на достижение метапредметных образовательных результатов: 

технология личностно ориентированного обучения, технология дифференцированного 

обучения, технология проблемного обучения, ненасильственное обучение, технология 

диалогового обучения, технология рефлексивного обучения. 

 

Тема 2.1. Учебная деятельность как особый вид деятельности человека 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ведущая роль учебной деятельности в познавательно-интеллектуальном развитии 

человека. Структура учебной деятельности: мотивационный, операциональный и 

контрольно-оценочный компоненты. Подходы к формированию учебной деятельности 

детей с ОВЗ и инвалидностью. Учебная мотивация как вид деятельностной мотивации. 

Структура учебной мотивации. Познавательный интерес как основа учебной мотивации. 

Методы диагностики мотивации учения (опросники, проективные и экспертные методы), 

способы развития учебной мотивации (экспериментальные, тренинговые техники и 

развитие через учебный предмет). Влияние личности педагога на учебную мотивацию 

школьников. Три составляющие схематизации операционального компонента учебной 

деятельности: интеллектуальная, эмоциональная, волевая. Структурные действия по 

принятию информации: перекодирование, перенос и прогнозирование. Содержательные и 

структурные действия. Анализ. Сравнение. Обобщение. Система работы над понятиями, 

суждениями и умозаключениями по формированию мыслительных операций в единстве 

их операциональной стороны. Формирование умственных действий и операций, 

обеспечивающих развитие учебной деятельности на материале конкретных учебных 

предметов. Два вида самоконтроля: аффективный и когнитивный. Поведенческий 

самоконтроль. Условия обучения школьников самоконтролю: установка учителя на его 

осуществление; целенаправленное формирование у обучающихся специальных навыков 

самоконтроля на разных учебных предметах.  

 

 

Тема 2.2. Проектирование и анализ занятий (урока) на основе системно-

деятельностного подхода 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общее представление об уроке, спроектированном на основе системно-деятельностного 

подхода. Характеристика педагогических технологий деятельностного типа, их 

направленность на достижение метапредметных образовательных результатов: 

технология личностно ориентированного обучения, технология дифференцированного 

обучения, технология проблемного обучения, ненасильственное обучение, технология 

диалогового обучения, технология рефлексивного обучения. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Дополнительное образование в современной школе 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность системно-деятельностного подхода, его основные идеи, цели, задачи. Основной 

результат – развитие личности ребенка на основе универсальных учебных действий. 

Особенности организации образовательной деятельности на основе системно-

деятельностного подхода. Современные дидактические, воспитательные, развивающие и 

организационные требования к занятиям в дополнительном образовании детей (ДОД). 



Формирование УУД в системе реализации ФГОС общего образования. Программа 

формирования универсальных учебных действий как компонент основной 

образовательной программы школы. Виды универсальных учебных действий: 

регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция); познавательные (общеучебные универсальные действия; 

логические универсальные действия; постановка и решение проблемы); коммуникативные 

(учёт позиции собеседника или партнёра по деятельности; действия, направленные на 

кооперацию, сотрудничество; коммуникативно-речевые действия, служащие средством 

передачи информации другим людям и становления рефлексии). 

Цели, задачи, принципы дополнительного образования в свете требований ФГОС. 

Требования и модели организации. Функции дополнительного образования в школе. 

Мониторинг внеурочной деятельности. Открытые занятия в школьном дополнительном 

образовании. Сетевое взаимодействие. Создание условий для реализации внеурочной 

деятельности, согласно требованиям ФГОС. Алгоритм разработки и интеграции общего и 

дополнительного образования Модели интеграции общего и дополнительного 

образования. Содержание образовательных программ дополнительного образования детей 

в общеобразовательной организации. Модели интеграции общего и дополнительного 

образования. Программы дополнительного образования обучающихся в школе. 

 

Тема 3.1. Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность системно-деятельностного подхода, его основные идеи, цели, задачи. Основной 

результат – развитие личности ребенка на основе универсальных учебных действий. 

Особенности организации образовательной деятельности на основе системно-

деятельностного подхода. Современные дидактические, воспитательные, развивающие и 

организационные требования к занятиям в дополнительном образовании детей (ДОД). 

Формирование УУД в системе реализации ФГОС общего образования. Программа 

формирования универсальных учебных действий как компонент основной 

образовательной программы школы. Виды универсальных учебных действий: 

регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция); познавательные (общеучебные универсальные действия; 

логические универсальные действия; постановка и решение проблемы); коммуникативные 

(учёт позиции собеседника или партнёра по деятельности; действия, направленные на 

кооперацию, сотрудничество; коммуникативно-речевые действия, служащие средством 

передачи информации другим людям и становления рефлексии). 

 

Тема 3.2. Интеграция общего и дополнительного образования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цели, задачи, принципы дополнительного образования в свете требований ФГОС. 

Требования и модели организации ДОД. Функции дополнительного образования в школе. 

Мониторинг внеурочной деятельности. Открытые занятия в школьном дополнительном 

образовании. Сетевое взаимодействие. Создание условий для реализации внеурочной 

деятельности, согласно требованиям ФГОС. Алгоритм разработки и интеграции общего и 

дополнительного образования Модели интеграции общего и дополнительного 

образования. Содержание образовательных программ дополнительного образования детей 

в общеобразовательной организации. Программы дополнительного образования 

обучающихся в школе. 

 

РАЗДЕЛ 4. Технологии контроля образовательного процесса 



 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общее понятие о контроле успешности образовательного процесса. Контроль и оценка 

успешного обучения. Контрольно-оценочная деятельность педагога дополнительного 

образования. Контроль как звено учебного процесса. Объект и функции контроля. 

Структурные компоненты контроля. Виды контроля знаний, умений, навыков учащихся. 

Методы, приёмы и формы организации контроля знаний, умений и навыков учащихся. 

Виды контроля. Методы контроля. Формы контроля. Средства контроля. Технология 

тестирования: общая характеристика, классификация, составление и применение. 

Основы педагогической квалиметрии. Базовые понятия. Таксономия педагогических 

целей в отечественной и зарубежной дидактике (уровни целей). Способы и системы 

оценки достижения целей основного и дополнительного образования. Аутентичное 

оценивание личностного и метапредметного результата освоения основной 

общеобразовательной программы. Способы и системы оценки достижения целей 

дополнительного образования. Учебные проекты как форма оценивания личностных и 

метапредметных результатов освоения образовательной программы. Проекты как форма 

оценивания личностных результатов освоения дополнительной образовательной 

программы. Тестовый контроль в системе оценки качества реализации основных 

образовательных программ. Тестовый контроль в системе оценки качества реализации 

дополнительных образовательных программ. 

 

Тема 4.1. Контроль и оценка успешного обучения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общее понятие о контроле успешности образовательного процесса. Контроль и оценка 

успешного обучения. Контрольно-оценочная деятельность педагога дополнительного 

образования. Контроль как звено учебного процесса. Объект и функции контроля. 

Структурные компоненты контроля. Виды контроля знаний, умений, навыков учащихся. 

Методы, приёмы и формы организации контроля знаний, умений и навыков учащихся. 

Виды контроля. Методы контроля. Формы контроля. Средства контроля. Технология 

тестирования: общая характеристика, классификация, составление и применение. 

 

 

Тема 4.2. Основы педагогической квалиметрии  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основы педагогической квалиметрии. Базовые понятия. Таксономия педагогических 

целей в отечественной и зарубежной дидактике (уровни целей). Способы и системы 

оценки достижения целей основного и дополнительного образования. Аутентичное 

оценивание личностного и метапредметного результата освоения основной 

общеобразовательной программы. Способы и системы оценки достижения целей 

дополнительного образования. Учебные проекты как форма оценивания личностных и 

метапредметных результатов освоения образовательной программы. Проекты как форма 

оценивания личностных результатов освоения дополнительной образовательной 

программы. Тестовый контроль в системе оценки качества реализации основных 

образовательных программ. Тестовый контроль в системе оценки качества реализации 

дополнительных образовательных программ. 

 

 

 

 

 



1.35. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере разработки основных и дополнительных образовательных 

программ, определяющих основу их практической деятельности по профессиональному 

назначению с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков в области профессиональной психолого-педагогической деятельности с их 

последующим применением в профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Осмысление обучающимися сложившихся научно-теоретических основ разработки 

основных и дополнительных образовательных программ.  

2. Формирование у обучающихся прикладных знаний, умений в сфере разработки 

основных и дополнительных образовательных программ. 

3. Выработка у обучающихся умений и навыков в области разработки основных и 

дополнительных образовательных программ. 

4. Развитие у обучающихся навыков самообразовательной деятельности в сфере 

теоретических и методических основ разработки основных и дополнительных 

образовательных программ. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические основы педагогического проектирования 

образовательных программ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия педагогического проектирования (педагогический проект, 

проектирование, прогнозирование, моделирование, конструирование). Функции, уровни, 

принципы, этапы проектной деятельности, виды и организация педагогического 

проектирования. Основные виды педагогического проектирования (проектирование 

содержания образования, проектирование образовательных систем, проектирование 

педагогических технологий, проектирование контекста педагогической деятельности).  

Понятие основной образовательной программы. Федеральный государственный 

образовательный стандарт как основа проектирования основных общеобразовательных 

программ. Основная образовательная программа общего образования с точки зрения 

ФГОС общего образования. Структура образовательной программы: концепция, цели, 

результаты обучения, система достижения планируемых результатов, оценка 

эффективности. 

Порядок разработки основных образовательных программ общего образования. 

Научно-теоретические, методологические и нормативно-правовые основы 

проектирования образовательных программ образовательной организации общего 

образования. Алгоритм (технология) создания образовательной программы (дорожная 



карта работ). Особенности проектирования образовательных программ различного уровня 

образования. Роль ИКТ в проектировании основных общеобразовательных программ. 

Понятие внеурочной деятельности. Направления и виды внеурочной деятельности. 

Проектирование рабочих программ курсов внеурочной деятельности. Структура программ 

внеурочной деятельности. Технология проектирования рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности. Дополнительные общеразвивающие программы. Роль ИКТ в 

проектировании дополнительных общеобразовательных программ. Дополнительные 

предпрофессиональные программы. Конструирование и реализация вариативных 

общеобразовательных программ. Рабочие программы инвариантной и вариативной 

(элективные курсы, факультативы, предметные кружки) частей учебного плана 

образовательного учреждения). Конструирование и реализация модульных 

образовательных программ. Конструирование авторских программ в сфере обучения. 

Критерии анализа и оценки авторских общеобразовательных программ. Проектирование 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Концепция духовно-нравственного развития личности гражданина России как 

идеологическая основа ФГОС. Содержание и структура программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программ воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

 

Тема 1.1. Образовательная программа как вид педагогического проекта  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия педагогического проектирования (педагогический проект, 

проектирование, прогнозирование, моделирование, конструирование). Функции, уровни, 

принципы, этапы проектной деятельности, виды и организация педагогического 

проектирования. Основные виды педагогического проектирования (проектирование 

содержания образования, проектирование образовательных систем, проектирование 

педагогических технологий, проектирование контекста педагогической деятельности).  

Понятие основной образовательной программы. Федеральный государственный 

образовательный стандарт как основа проектирования основных общеобразовательных 

программ. Основная образовательная программа общего образования с точки зрения 

ФГОС общего образования. Структура образовательной программы: концепция, цели, 

результаты обучения, система достижения планируемых результатов, оценка 

эффективности. 

Порядок разработки основных образовательных программ общего образования. 

Научно-теоретические, методологические и нормативно-правовые основы 

проектирования образовательных программ образовательной организации общего 

образования. Алгоритм (технология) создания образовательной программы (дорожная 

карта работ). Особенности проектирования образовательных программ различного уровня 

образования. Роль ИКТ в проектировании основных общеобразовательных программ. 

Целеполагание в педагогической деятельности. Проблемы проектирования целей 

образовательного процесса. Современные теоретические модели образованности, цели и 

результаты образования. Универсальные учебные действия в системе результатов 

образования. Понятие универсальных учебных действий. Проектирование программы 

формирования УУД у обучающихся. Структура и содержание программы формирования 

УУД. Способы постановки и формулирования целей образовательной программы. 

Способы постановки и формулирования задач образовательной программы.  

 

 

Тема 1.2. Проектирование программ внеурочной деятельности 

 



Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие внеурочной деятельности. Направления и виды внеурочной деятельности. 

Проектирование рабочих программ курсов внеурочной деятельности. Структура программ 

внеурочной деятельности. Технология проектирования рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности. Дополнительные общеразвивающие программы. Роль ИКТ в 

проектировании дополнительных общеобразовательных программ. Дополнительные 

предпрофессиональные программы. Конструирование и реализация вариативных 

общеобразовательных программ. Рабочие программы инвариантной и вариативной 

(элективные курсы, факультативы, предметные кружки) частей учебного плана 

образовательного учреждения). Конструирование и реализация модульных 

образовательных программ. Конструирование авторских программ в сфере обучения. 

Критерии анализа и оценки авторских общеобразовательных программ. Проектирование 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Концепция духовно-нравственного развития личности гражданина России как 

идеологическая основа ФГОС. Содержание и структура программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программ воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержательный раздел образовательной программы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретико-методологические основы проектирования содержания общего образования 

(содержание образования и структура науки, содержание образования и культура, 

аксиологические основания проектировании содержания образования, антропологический 

дискурс). Интеграция предметного образования и интеграция деятельности 

(хронологический, функциональный и методологический уровни интеграции). Проблемы 

отбора содержания для профильных и базовых учебных дисциплин. Особенности 

содержания основной образовательной программы по уровням системы общего, 

профессионального образования, дополнительного образования.  

Понятие метода и методики обучения. Классификация методов обучения. Понятие 

технологии обучения. Классификация технологий обучения. Понятие формы обучения. 

Классификация форм обучения. Понятие средств обучения. Классификация средств 

обучения. Понятие технологической карты урока. Примерная модель занятий в 

дополнительном образовании детей. Основные требования к современному занятию в 

системе дополнительного образования детей. Структура различных типов занятий в 

системе дополнительного образования детей. Методы организации занятия в детском 

объединении. План занятия в системе дополнительного образования детей. Общие 

требования к написанию плана-конспекта занятия в системе дополнительного 

образования детей. Традиционные и нетрадиционные формы организации деятельности 

обучающихся в образовательном процессе. Анализ деятельности педагогов 

дополнительного образования за учебный год. План открытого занятия. Виды анализа 

открытого занятия. 

 

Тема 2.1. Проблемы отбора содержания образовательной программы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретико-методологические основы проектирования содержания общего образования 

(содержание образования и структура науки, содержание образования и культура, 

аксиологические основания проектировании содержания образования, антропологический 

дискурс). Интеграция предметного образования и интеграция деятельности 

(хронологический, функциональный и методологический уровни интеграции). Проблемы 



отбора содержания для профильных и базовых учебных дисциплин. Особенности 

содержания основной образовательной программы по уровням системы общего, 

профессионального образования, дополнительного образования.  

Основы педагогической квалиметрии. Базовые понятия. Таксономия педагогических 

целей в отечественной и зарубежной дидактике (уровни целей). Способы и системы 

оценки достижения целей основного образования. Аутентичное оценивание личностного 

и метапредметного результата освоения основной общеобразовательной программы. 

Способы и системы оценки достижения целей дополнительного образования. Учебные 

проекты как форма оценивания личностных и метапредметных результатов освоения 

образовательной программы. Проекты как форма оценивания личностных результатов 

освоения дополнительной образовательной программы. Тестовый контроль в системе 

оценки качества реализации основных образовательных программ. Тестовый контроль в 

системе оценки качества реализации дополнительных образовательных программ. 

 

 

Тема 2.2. Современные педагогические технологии и методы реализации содержания 

личностно-ориентированного образования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие метода и методики обучения. Классификация методов обучения. Понятие 

технологии обучения. Классификация технологий обучения. Понятие формы обучения. 

Классификация форм обучения. Понятие средств обучения. Классификация средств 

обучения. Понятие технологической карты урока. Примерная модель занятий в 

дополнительном образовании детей. Основные требования к современному занятию в 

системе дополнительного образования детей. Структура различных типов занятий в 

системе дополнительного образования детей. Методы организации занятия в детском 

объединении. План занятия в системе дополнительного образования детей. Общие 

требования к написанию плана-конспекта занятия в системе дополнительного 

образования детей. Традиционные и нетрадиционные формы организации деятельности 

обучающихся в образовательном процессе. Анализ деятельности педагогов 

дополнительного образования за учебный год. План открытого занятия. Виды анализа 

открытого занятия. 

Основы педагогической квалиметрии. Базовые понятия. Таксономия педагогических 

целей в отечественной и зарубежной дидактике (уровни целей). Способы и системы 

оценки достижения целей основного образования. Аутентичное оценивание личностного 

и метапредметного результата освоения основной общеобразовательной программы. 

Способы и системы оценки достижения целей дополнительного образования. Учебные 

проекты как форма оценивания личностных и метапредметных результатов освоения 

образовательной программы. Проекты как форма оценивания личностных результатов 

освоения дополнительной образовательной программы. Тестовый контроль в системе 

оценки качества реализации основных образовательных программ. Тестовый контроль в 

системе оценки качества реализации дополнительных образовательных программ. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Организационный раздел образовательной программы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Научно-методическое и кадровое обеспечение реализации образовательной программы. 

Сетевая форма реализации образовательных программ. Реализация основных 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. Реализация дополнительных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий. Информационно-методические 



условия реализации основной образовательной программы. Информационно-

образовательная среда образовательного учреждения. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации образовательной программы. Печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы. Психолого-педагогические 

условия реализации основной образовательной программы. Материально-техническое 

обеспечение реализации основной образовательной программы. Психолого-

педагогические условия реализации дополнительной образовательной программы. 

Экспериментальная и инновационная деятельность в системе дополнительного 

образования детей. Экспериментальная и инновационная деятельность в системе 

дополнительного образования взрослых. Инновационные формы реализации 

образовательных программ различного уровня.   

Особенности проектирования программ дополнительного образования для взрослых. 

Особенности реализации программ дополнительного образования для взрослых. Способы 

активизации учебно-познавательной деятельности взрослых учащихся, вовлечение их в 

систему дополнительного образования. Диагностика способностей взрослых 

обучающихся. Наполнение каждого структурного компонента программы 

дополнительного образования для взрослых. Научно-методические и нормативные 

основания процедур контроля и оценки результатов освоения образовательных программ 

для взрослых. Тестовый контроль в системе оценки качества реализации дополнительных 

образовательных программ для взрослых. 

 

 

Тема 3.1. Научно-методическое и кадровое обеспечение реализации образовательной 

программы  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Научно-методическое и кадровое обеспечение реализации образовательной программы. 

Сетевая форма реализации образовательных программ. Реализация основных 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. Реализация дополнительных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий. Информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы. Информационно-

образовательная среда образовательного учреждения. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации образовательной программы. Печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы. Психолого-педагогические 

условия реализации основной образовательной программы. Материально-техническое 

обеспечение реализации основной образовательной программы. Психолого-

педагогические условия реализации дополнительной образовательной программы. 

Экспериментальная и инновационная деятельность в системе дополнительного 

образования детей. Экспериментальная и инновационная деятельность в системе 

дополнительного образования взрослых. Инновационные формы реализации 

образовательных программ различного уровня.   

 

 

Тема 3.2. Особенности проектирования и реализации программ дополнительного 

образования для взрослых 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности проектирования программ дополнительного образования для взрослых. 

Особенности реализации программ дополнительного образования для взрослых. Способы 

активизации учебно-познавательной деятельности взрослых учащихся, вовлечение их в 

систему дополнительного образования. Диагностика способностей взрослых 



обучающихся. Наполнение каждого структурного компонента программы 

дополнительного образования для взрослых. Примерная модель занятий в 

дополнительном образовании взрослых. Основные требования к современному занятию в 

системе дополнительного образования взрослых. Структура различных типов занятий в 

системе дополнительного образования взрослых. План занятия в системе 

дополнительного образования взрослых. Общие требования к написанию плана-конспекта 

занятия в системе дополнительного образования взрослых. Традиционные и 

нетрадиционные формы организации деятельности обучающихся в образовательном 

процессе взрослых. Научно-методические и нормативные основания процедур контроля и 

оценки результатов освоения образовательных программ для взрослых. Тестовый 

контроль в системе оценки качества реализации дополнительных образовательных 

программ для взрослых. 

 

 

 

 

1.36. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере психологии маркетинга, образования педагога-психолога, 

педагога дополнительного образования детей и взрослых, специалиста в области 

воспитания с их последующим применением в профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1.Сформировать систему знаний теории и методики воспитания, об организации 

воспитательной деятельности педагога-психолога в сфере образования, педагога 

дополнительного образования детей и взрослых,  специалиста в области воспитания 

2. Сформировать мотивационную и методическую готовность к осуществлению 

воспитательной деятельности. 

3. Сформировать умения и навыки применять современные методы, формы и технологии 

организации воспитательной работы.  

4. Сформировать систему знаний, умений и навыков обучающихся в сфере формирования 

развивающей социокультурной среды образовательной организации и ее влияния на 

воспитание детей. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного  

процесса 

 

Тема 1.1. Теория воспитания как раздел педагогики 

 

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. 

 

Тема 1.2. Базовые теории и модели воспитания и развития личности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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. 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные формы, методы и технологии организации воспитательной 

работы 

 

Тема 2.1. Формы и методы воспитания 

 

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, актуальность, уровень самодеятельности школьников, традиции 

детского коллектива). Основные действия педагога при организации воспитательного 

мероприятия. 

 

Тема 2.2. Технологии организации воспитательной работы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность, структура воспитательной технологии. Целеобразование. Критерии 

технологичности.  Классификации воспитательных технологий. Технология коллективной 

творческой деятельности. Технология разработки и реализации воспитательного события: 

современные практики. Технология организации гражданско-патриотического воспитания 

в коллективе класса. Технология формирования коммуникативной компетенции у 

обучающихся. Технология организации воспитательных практик по приоритетным 

направлениям деятельности школы. Организация воспитательных практик с 

использованием цифровой коммуникации 

 

РАЗДЕЛ 3. Социокультурная среда образовательной организации и ее влияние на 

социализацию и воспитание детей 

 

 Тема 3.1. Влияние социокультурной среды образовательных организаций  на 

воспитание подрастающего поколения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные типы и виды образовательных организаций. Образовательная организация и ее 

социокультурная сред. Педагогическая сущность развивающейся социокультурной среды. 

Влияние социокультурной среды школы, вуза на подрастающее поколение. 



Характеристика основных компонентов социокультурной среды образовательной 

организации. 

 

Тема 3.2. Характеристика основных компонентов социокультурной среды 

образовательных организаций 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Социокультурная среда: особенности, составляющие элементы, факторы. 

Социокультурная среда образовательного учреждения (школы) как совокупность 

взаимосвязанных и взаимозависимых людей, объединенных целью и принципами 

жизнедеятельности в трех ценностных пространствах: материально-предметном, 

деятельностном и отношенческом, характеризующаяся средствами образования личности 

(материальная и духовная деятельность), условиями (взаимодействие на основе Добра, 

Истины, Красоты) и позициями субъектов ( отношение к материальной, деятельностной 

сферам и друг к другу).Субъекты социокультурной среды образовательной организации.  

Организационно-педагогическая модель формирования социокультурной среды: 

организация коллективной творческой деятельности и регулирование этой деятельности 

 

 

 

1.37. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о системе дополнительного образования с последующим применением в 

профессиональной сфере практических навыков по решению задач в педагогической и 

организационно-управленческой сфере.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать теоретические знания в сфере дополнительного образования. 

2. Изучить методологические основы организации и управления в системе 

дополнительного образования. 

3. Сформировать основы практических умений исполнительской и руководящей 

деятельности в дополнительном образовании. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-2 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические основы педагогического проектирования. 

Образовательная среда как  объект исследования психолого-педагогических наук 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Педагогическое проектирование в общем контексте социальных технологий (историко-

культурные источники развития педагогического проектирования, развитие и применение 

идей проектной деятельности в педагогике, проектирование как способ инновационного 



преобразования педагогической действительности). Основные понятия педагогического 

проектирования (педагогический проект, проектирование, прогнозирование, 

моделирование, конструирование). Функции, уровни, принципы, этапы проектной 

деятельности, виды и организация педагогического проектирования. Основные виды 

педагогического проектирования (проектирование содержания образования, 

проектирование образовательных систем, проектирование педагогических технологий, 

проектирование контекста педагогической деятельности). Понятие о проектировании. 

Виды проектирования. Проект и его характеристики. Педагогическое проектирование. 

Модели педагогического проектирования: прогностическая, концептуальная, 

инструментальная, модель мониторинга, рефлексивная модель. Результаты 

педагогического проектирования: 1) педагогическая система; 2) система управления 

образованием; 3) система методического обеспечения; 4) проект образовательного 

процесса. 

Подходы к понятию «образование». Три аспекта образования: формальный, 

неформальный, информальный. Задачи образования в развитии современной личности. 

Соотношение категорий «образование», «образовательное пространство», 

«образовательная среда». 

 

Тема 1.1. Теоретико-методологические основы педагогического проектирования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Педагогическое проектирование в общем контексте социальных технологий (историко-

культурные источники развития педагогического проектирования, развитие и применение 

идей проектной деятельности в педагогике, проектирование как способ инновационного 

преобразования педагогической действительности). Основные понятия педагогического 

проектирования (педагогический проект, проектирование, прогнозирование, 

моделирование, конструирование). Функции, уровни, принципы, этапы проектной 

деятельности, виды и организация педагогического проектирования. Основные виды 

педагогического проектирования (проектирование содержания образования, 

проектирование образовательных систем, проектирование педагогических технологий, 

проектирование контекста педагогической деятельности). 

 

Тема 1.2. Средовой подход в науках о человеке и сущность понятия 

«Образовательная среда». Представления о характере образовательной среды в 

истории педагогической мысли. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность понятия «образовательная среда» в педагогике и психологии. Функциональное 

назначение и структурное содержание образовательных сред. Эволюция средового  

подхода в науках о человеке. Среда как фактор воспитания, развития и образования 

человека и как условие разворачивания социокультурных механизмов образовательной 

деятельности в информационном обществе. Образовательная среда как отражение 

ситуации постмодерна в современной культуре и науке. 

Догматическая образовательная среда в представлениях Я.А. Коменского, схоластика в 

образовании. Безмятежная среда, по Ж.Руссо, Г. Песталоцци и идеи свободного 

воспитания и образования. Сущность свободного образования сегодня. Карьерная среда в  

наследии Д.Локка, А.С. Макаренко. Идея конкурентоспособности в современном 

образовании. Творческая образовательная среда Януша Корчака и Марии Монтессори. 

Сущность креативной педагогики сегодня. 

 

Тема 1.3. Психолого-педагогическая характеристика образовательной среды. 



Комплекс возможностей образовательной среды как интегративный критерий её качества. 

Психологическая безопасность образовательной среды. Психологические закономерности 

восприятия образовательной среды Педагогическая характеристика различных типов 

образовательных сред различных образовательных учреждений. Характеристика 

социальной модели образовательной среды как ресурса, как процесса, как «поля 

активности», как дискурса. 

 

РАЗДЕЛ 2. Среда образовательного учреждения как объект проектирования 

Образовательная программа как вид педагогического проекта. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структурные и функциональные компоненты образовательной среды. Принципы и задачи 

проектирования. Уровни проектирования образовательной среды в ОУ.  

Научно-теоретические, методологические и нормативно-правовые основы 

проектирования образовательных программ образовательной организации общего 

образования. Алгоритм (технология) создания образовательной программы (дорожная 

карта работ). Особенности проектирования образовательных программ различного уровня 

образования. Целеполагание в педагогической деятельности. Проблемы проектирования 

целей образовательного процесса. Современные теоретические модели образованности, 

цели и результаты образования. Универсальные учебные действия в системе результатов 

образования. Способы постановки и формулирования целей. Таксономия педагогических 

целей в отечественной и зарубежной дидактике (уровни целей). Способы и системы 

оценки достижения целей образования. Педагогическая квалиметрия. 

 

 

Тема 2.1 Среда образовательного учреждения как объект проектирования.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные подходы к изучению образовательной среды в педагогической науке. Сущность 

метода педагогического проектирования образовательной среды. Методологические 

основы развивающего образования. Социальные и пространственно-предметные 

компоненты развивающей образовательной среды. Психодидактический компонент  

развивающей образовательной среды учреждения. 

Типологизация среды. Дидактико-ориентированный и управленческо-ориентированный 

подходы к изучению образовательной среды, их сущность. Различные типы 

образовательной среды. Типология воспитывающей среды Януша Корчака, школьные 

типы среды П.Ф. Лесгафта. Образовательные среды различных типов образовательных 

учреждений общего, профессионального и дополнительного образования: общее, 

особенное, единичное. 

 

 

Тема 2.2. Образовательная программа как вид педагогического проекта. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретико-методологические основы проектирования содержания общего образования 

(содержание образования и структура науки, содержание образования и культура, 

аксиологические основания проектировании содержания образования, антропологический 

дискурс). Интеграция предметного образования и интеграция деятельности 

хронологический, функциональный и методологический уровни интеграции). Проблемы 

отбора содержания для профильных и базовых учебных дисциплин. Особенности 

содержания основной образовательной программы по уровням системы общего, 

профессионального образования, дополнительного образования. Современные 



педагогические технологии и методы реализации содержания личностно-

ориентированного образования. Научно-методическое и кадровое обеспечение реализации 

образовательной программы. Экспериментальная и инновационная деятельность в 

образовании. Инновационные формы реализации образовательных программ. Сетевая 

форма реализации образовательных программ. Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий. Информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения. Учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации образовательной программы. 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. Психолого-

педагогические условия реализации основной образовательной программы. Материально-

техническое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

 

 

Тема 2.3. Целевой раздел образовательной программы  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Целеполагание в педагогической деятельности. Проблемы проектирования целей 

образовательного процесса. Современные теоретические модели образованности, цели и 

результаты образования. Универсальные учебные действия в системе результатов 

образования. Способы постановки и формулирования целей. Таксономия педагогических 

целей в отечественной и зарубежной дидактике (уровни целей). Способы и системы 

оценки достижения целей образования. Педагогическая квалиметрия. 

 

Тема 2.4. Содержательный раздел образовательной программы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретико-методологические основы проектирования содержания общего образования 

(содержание образования и структура науки, содержание образования и культура, 

аксиологические основания проектировании содержания образования, антропологический 

дискурс). Интеграция предметного образования и интеграция деятельности 

хронологический, функциональный и методологический уровни интеграции). Проблемы 

отбора содержания для профильных и базовых учебных дисциплин. Особенности 

содержания основной образовательной программы по уровням системы общего, 

профессионального образования, дополнительного образования. Современные 

педагогические технологии и методы реализации содержания личностно-

ориентированного образования. 

 

 

Тема 2.5. Организационный разделы образовательной программы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Научно-методическое и кадровое обеспечение реализации образовательной программы. 

Экспериментальная и инновационная деятельность в образовании. Инновационные формы 

реализации образовательных программ. Сетевая форма реализации образовательных 

программ. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы. Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации образовательной программы. Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы. Психолого-педагогические условия реализации основной 



образовательной программы. Материально-техническое обеспечение реализации 

основной образовательной программы. 

 

Раздел 3. Управление как ключевой фактор организации образовательной среды. 

Моделирование образовательной среды. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и виды социального управления Управление ОУ: функциональный и 

межличностный аспект. Основные теоретические подходы к понятию «управление». 

Виды управления. Отличительные характеристики социального управления. Управление в 

образовании: цели, функции, структура. Государственные и общественные органы 

управления в образовании. Характеристика функционального и личностного аспектов 

управления. Виды и стили управления. Роль управления в организации образовательной 

среды ОУ. Лидерство и руководство в управлении образовательным учреждении. 

Подходы к определению структуры образовательной среды (В.И.Панов, Е.А.Климов, 

Г.А.Ковалев). Пространственно-семантический компонент образовательной среды. 

Технологический (содержательный, дидактический) компонент образовательной среды. 

Социально-психологический компонент образовательной среды. Основные теоретические 

подходы к понятию «управление». Виды управления. Отличительные характеристики 

социального управления. Управление в образовании: цели, функции, структура. 

Государственные и общественные органы управления в образовании. 

Векторная модель образовательной среды, типы сред (концепция В.А. Ясвина). Цели, 

задачи и технологии проектирования компонентов образовательной среды 

(пространственно-семантический, технологический, социально-психологический). 

Экспертиза как метод исследования. Принципы и методы экспертизы в образовании. 

Параметры экспертизы. Психологическая экспертиза образовательной среды. Качество 

образовательной среды, факторы и способы повышения. Методы анализа результатов 

экспертизы. Построение работы с педагогическим коллективом по результатам 

экспертизы. 

 

Тема 3.1.  Государственное и общественное управление в образовании. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие социального управления, функции, виды и стили управления. Государственное и 

общественное управление в образовании. Функциональный и межличностный аспекты 

управления. Руководство коллективом как основа проектирования социального 

компонента образовательной среды. Характеристика функционального и личностного 

аспектов управления. Виды и стили управления. Роль управления в организации 

образовательной среды ОУ. Лидерство и руководство в управлении образовательным 

учреждении. 

 

Тема 3.2. Моделирование образовательной среды  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Векторная модель образовательной среды, типы сред (концепция В.А. Ясвина). 

Цели, задачи и технологии проектирования компонентов образовательной среды 

(пространственно-семантический, технологический, социально-психологический). Общее 

понятие моделирования. Виды моделирования.Моделирование и проектирование в 

образовании. Технологии моделирования в образовании. Исторический анализ моделей 

образовательной среды. 

 

 



Тема 3.3. Стратегии исследования и экспертизы образовательной среды. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экспертиза как метод исследования. Принципы и методы экспертизы в образовании. 

Параметры экспертизы. Психологическая экспертиза образовательной среды. Качество 

образовательной среды, факторы и способы повышения. Методы анализа результатов 

экспертизы. Построение работы с педагогическим коллективом по результатам 

экспертизы. Подходы к определению «качества образования». Качество образовательной 

среды: параметры и критерии. Факторы, определяющие качество образовательной среды. 

Способы повышения качества образовательной среды. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Системно-деятельностная парадигма современного образования основа 

для проектирования новых образовательных программ. Основные положения 

ФГОС. Цели ФГОС. Проектная форма организации образовательного процесса в 

дополнительном образовании. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Системно-деятельностная парадигма современного образования как ведущее направление 

его модернизации. Требования к образовательным программам: результаты, структура, 

условия реализации. Модульная структура образовательных программ как условие 

многоаспектности и вариативности. Характеристика проектной деятельности в ДО. 

Проектная форма организации учебно-воспитательного процесса в УДО. Планирование и 

реализация проектной деятельности в урочное и внеурочное время. Анализ исходной 

позиции и определение целей и задач обучения; планирование работы, отбор содержания 

и средств достижения целей, выполнение необходимых операций, организация работы; 

контроль, коррекция; анализ и оценка результатов обучения. Организационные формы в 

обучении проектной деятельности: индивидуальные, коллективные, групповые, классные 

и внеклассные, школьные и внешкольные. Специфика форм организации проектной 

деятельности в УДО. Качественные особенности проектной деятельности как метода и 

средства обучения: направленность обучения посредством метода проектов на значимую 

практическую цель; развитие творческих способностей и творческого мышления; 

преодоление фрагментарности содержания учебных предметов. Обеспечение целостности 

педагогического процесса, осуществление в единстве разностороннего развития, обучения 

и воспитания учащихся; развитие творческих способностей и активности учащихся; 

формирование проектного мировоззрения и мышления, обеспечение единства 

опредмечивания и распредмечивания знаний; адаптация к современным социально-

экономическим условиям жизни; формирование познавательных мотивов учения; 

мотивация для самообразования в проектной деятельности. 

 

Тема 4.1. Теоретико-методологические основы педагогического проектирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основы педагогического проектирования. Целеполагание и отбор содержания в 

педагогическом проектировании. Технология педагогического проектирования. 

Проектирование развивающей образовательной среды. Современные представления о 

педагогическом проектировании. Педагогическое проектирование как составная часть 

педагогической деятельности. Задачи, уровни и принципы педагогического 

проектирования. Проектировочные компетенции и их значение. Постановка целей при 

проектировании педагогического (дидактического) процесса. Целеполагание в 

педагогическом проектировании. Проектирование содержания образования и обучения 

(СО). Определение, сущность СО. 

Принципы и уровни формирования СО.  



Системно-деятельностная парадигма современного образования как ведущее направление 

его модернизации. Требования к образовательным программам: результаты, структура, 

условия реализации. Модульная структура образовательных программ как условие 

многоаспектности и вариативности. 

 

Тема 4.2. Проектная форма организации образовательного процесса в 

дополнительном образовании. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Характеристика проектной деятельности в ДО. Проектная форма организации учебно-

воспитательного процесса в УДО. Планирование и реализация проектной деятельности в 

урочное и внеурочное время. Анализ исходной позиции и определение целей и задач 

обучения; планирование работы, отбор содержания и средств достижения целей, 

выполнение необходимых операций, организация работы; контроль, коррекция; анализ и 

оценка результатов обучения. Организационные формы в обучении проектной 

деятельности: индивидуальные, коллективные, групповые, классные и внеклассные, 

школьные и внешкольные. Специфика форм организации проектной деятельности в УДО. 

Качественные особенности проектной деятельности обучающихся как метода и средства 

обучения: направленность обучения посредством метода проектов на значимую 

практическую цель; развитие творческих способностей и творческого мышления; 

преодоление фрагментарности содержания учебных предметов. Обеспечение целостности 

педагогического процесса, осуществление в единстве разностороннего развития, обучения 

и воспитания учащихся; развитие творческих способностей и активности учащихся; 

формирование проектного мировоззрения и мышления, обеспечение единства 

опредмечивания и распредмечивания знаний; адаптация к современным социально-

экономическим условиям жизни; формирование познавательных мотивов учения; 

мотивация для самообразования обучающихся в проектной деятельности. 

 

Тема 4.3. Системный подход в проектировании  образовательной среды  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие системы.  Принципы системного подхода в образовании. Признаки системы. 

Виды систем и их характеристики. Системный подход как основа философии и 

методологии научного познания. Этапы развития системного подхода в науке. Принципы 

системного подхода. Системный подход в психологии (В.Е.Клочко). Образовательная 

среда с позиции системного подхода (В.Г.Афанасьев, Т.Парсонс, В. П. Казначеев, Н.Н. 

Моисеев, Э.Г. Юдин, Ю.А. Урманцев и др.). Основные принципы системного подхода в 

образовании. 

 

Тема 4.4. Современные подходы к проектированию образовательной среды.  

Виды педагогических проектов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблема методологии проектирования. Развитие современных научных представлений о 

проектировании личностно развивающих образовательных систем. Системный подход как 

необходимое условие фундаментальности и функциональности проектируемого 

содержания образования. Деятельностный подход к проектированию образования В. В. 

Давыдова, А. Н. Леонтьева. Ситуационный подход в педагогическом проектировании А. 

Карабановой, В. В. Серикова как инструмент описания детерминантов и механизмов 

развития личности в процессе образования. Средовой подход в образовании. Теория 

средового подхода Ю.С.Мануйлова как способ достижения социально значимых 

концептуальных педагогических целей проектирования. Методология средового подхода. 

Анализ проектов по созданию развивающей среды в системе образования. 



Виды педагогических проектов. Учебные проекты. Досуговые проекты. Проекты в 

системе профессиональной подготовки. Сциально-педагогические проекты. Проекты 

личностного становления. Сетевые проекты. Международные проекты. Основные 

объекты педагогического проектирования. Проектирование содержания образования. 

Проектирование концепции содержания образования. Проектирование образовательной 

программы. Проектирование учебных планов. Логика проектирования образовательных 

систем. Проектирование педагогических технологий. Проектирование контекста 

педагогической деятельности. 

 

 

 

1.38. СЕМЕЙНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Семейная психология и педагогика» заключается в 

получении обучающимися знаний и практических навыков в сфере психолого-

педагогической работы с семьями учащихся с их последующим применением в 

профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

- формирование знаний о сущности, содержании, методах, принципах и 

особенностях семейного воспитания; 

- формирование умений выбирать оптимальные формы и методы взаимодействия 

с педагогами, администрацией образовательного учреждения и родителями в целях 

развития детей с учетом возрастных норм;  

- формирование умений вести профессиональную деятельность с детьми с учетом, 

особенностей воспитания разнотипной семьи. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся компетенции: ОПК-7 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Семья как первичный институт социализации личности: общие 

основы   семейного воспитания 

 

Тема 1.1. Современная российская семья и ее воспитательный потенциал 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Семья как малая социальная группа. Типы семей и их характеристика. Функции семьи, их 

взаимосвязь и взаимодополняемость. Сущность и специфика семейного воспитания. 

Актуальные проблемы современной российской семьи. Актуальные проблемы 

современной российской семьи. Особенности воспитательного процесса современной 

российской семьи. Типология и классификация современной семьи. Закономерности и 

принципы семейного воспитания. Типичные трудности и ошибки семейного воспитания в 

современный период. Семья и аддиктивное поведение подростков. Взаимоотношения 

родителей и детей в современной российской семье 

 

Тема 1.2. «Типичные проблемы воспитания в семье» 



 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Взаимоотношения родителей и детей в современной семье. Типичные проблемы 

воспитания в молодых семьях, воспитывающих ребенка начальной школы. 

Психологические основы воспитательного процесса. Наказания и поощрения в семейном 

воспитании, основные ошибки воспитания. Родительский авторитет и его воспитательное 

значение. Воспитательный потенциал семьи и проблемы его развития. Социально-

экономические предпосылки появления семей «группы риска».  Характеристика семей 

группы риска. Факторы социального риска семьи.  

Сущность и характеристика семей «группы  риска». Основные подходы к классификации 

семей «группы риска». Особенности работы педагога с семьями «группы риска» 

Особенности морально-психологического климата неблагополучной семьи. Позитивные и 

негативные факторы, влияющие на развитие и воспитание ребенка в неблагополучной 

семье. Возможные негативные условия и тенденции семейного воспитания, 

определяющие неблагополучие семьи 

 

 

РАЗДЕЛ  2. Специфика воспитания детей в семье  

 

Тема 2.1. «Психолого-педагогические особенности воспитательного процесса в 

семье». 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Психологический феномен семейного воспитания, семейные обычаи и традиции, их 

воспитательный потенциал, принципы и закономерности семейного воспитания, 

специфические особенности влияние семейного педагогического процесса на воспитание 

личности. Специфика работы учителя (социального педагога, психолога) с семьей. 

Изучения личности ребенка и его семьи. Воспитательный потенциал семьи, его сущность 

и характеристика. «Трудные» дети как результат неблагополучно сложившихся 

отношений в семье. Морально-психологическая обстановка в семье и девиантное 

поведение подростков.  Социально-педагогические особенности воспитания «трудных» 

детей в неблагополучных семьях, асоциальная направленность воспитательного процесса. 

Роль семьи в формировании отклоняющегося поведения детей. Профилактика 

отклоняющегося поведения и защита детства как методы социальной политики. Формы и 

методы работы с семьями «трудных» подростков. 

 

Тема 2.2. Технологии работы педагога с семьями школьников 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технологии педагогической работы с семьями учащихся школы. Типичные ошибки 

воспитания в семьях. Дефицит общения с детьми, уменьшение возможностей 

воспитательного воздействия родителей. Бессистемность воспитательного воздействия, 

несогласованность действий участников семейного педагогического процесса, а также 

воспитательного воздействия семьи и школы. Снижение воспитательной активности 

родителей. Причины, приводящие к неблагополучным отношениям в семье. Расширение 

сети учреждений социальной защиты детства. Типичные категории современных 

российских семей. Неполная семья: понятие и пути образования. Основные типы 

неполных семей: подходы к классификации. Типы неполных семей: по способу 

образования; по наличию основного родителя; по количеству поколений в семье.  

Функционально неполная семья. Разведенная семья, причины разводов. Психолого-

педагогическая характеристика неполных семей. Проблемы неполной семьи: 



материальные, адаптационные, хозяйственно-бытовые, воспитательные. Факторы, 

усугубляющие негативные отношения в неполной семье. 

 

РАЗДЕЛА 3: Психолого-педагогические основы работы с современной семьей 

 

Тема 3.1. практического занятия: Типология современной семьи: психолого-

педагогическая характеристика. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Воспитательный потенциал семьи, его сущность и характеристика. «Трудные» дети как 

результат неблагополучно сложившихся отношений в семье. Морально-психологическая 

обстановка в семье и девиантное поведение подростков.  Социально-педагогические 

особенности воспитания «трудных» детей в неблагополучных семьях, асоциальная 

направленность воспитательного процесса. Роль семьи в формировании отклоняющегося 

поведения детей. Профилактика отклоняющегося поведения и защита детства как методы 

социальной политики. Формы и методы работы с семьями «трудных» подростков. 

 

 

Тема 3.2. практического занятия: Особенности психолого-педагогической работы с 

семьями группы риска. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Причины, приводящие к неблагополучным отношениям в семье. Расширение сети 

учреждений социальной защиты детства. Типичные категории современных российских 

семей. Неполная семья: понятие и пути образования. Основные типы неполных семей: 

подходы к классификации. 

 

РАЗДЕЛ 4: Психолого-педагогические особенности работы с неблагополучной 

семьей 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Особенности работы педагога с социально незащищенными семьями и школьниками. 

Особенности работы педагога-психолога с проблемной семьей в системе воспитательно-

образовательных учреждений 

 

Тема 4.1. Психолого-педагогические проблемы семей с трудными подростками. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

«Трудные» дети как результат неблагополучно сложившихся отношений в семье.  

Морально-психологическая обстановка в семье и девиантное поведение подростков.   

Социально-педагогические особенности воспитания «трудных» детей в неблагополучных 

семьях. Асоциальная направленность воспитательного процесса в неблагополучных 

семьях.  Роль семьи в формировании отклоняющегося поведения детей. Профилактика 

отклоняющегося поведения и защита детства как методы социальной политики. Формы и 

методы работы с семьями «трудных» подростков.  

 

Тема 4.2. практического занятия: Формы и методы психолого-педагогической 

работы с неблагополучной семьей.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные типы неполных семей и их 

характеристика. Проблемы неполной семьи и возможности их решения в работе педагога. 

Авторитет родителя в неполной семье. Принципы построения взаимоотношений между 



родителями и детьми (детьми между собой) в неполных семьях. Характеристика 

социально незащищенных семей, их типизация. Особенности семейного воспитания в 

социально незащищенных семьях. Особенности работы педагога с социально 

незащищенными семьями и школьниками. Особенности работы педагога-психолога с 

проблемной семьей в системе воспитательно-образовательных учреждений 

 

 

 

1.39. ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТОЛОГИИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере 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) с их последующим применением в 

профессиональной деятельности.   

 

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 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

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

планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы профориетологии.  

 

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. 

 

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. Профессиональное самоопределение: характеристики профессиональной 

направленности и профессиональных интересов, профессиональная мотивация и 

группы мотивов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура личного проф. плана. Профессиональные компетентности и 

компетенции личности.  Типы профессиональных планов. Планирование и развитие 

карьеры. 

 

 

 

1.40. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

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. 

 



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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

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

 

3. Краткое 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. 

 

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. 

 

 

1.41. АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере арт-терапевтических технологий в образовании с их 

последующим применением в профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование знаний об истории развития арт-терапевтических технологий и 

применения их в образовании. 

2. Формирование знаний об основных принципах арт-терапии и их применении в 

образовательном процессе. 

3. Овладение технологиями проведения учебных занятий с применением арт-

терапевтических технологий. 

4. Развитие способности использовать арт-терапевтические технологии для 

решения задач профессиональной педагогической деятельности. 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

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

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 



РАЗДЕЛ 1. Введение в теорию арт-терапии 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: понятие,коррекционные 

возможности арт-терапии, арт-терапевтический процесс, виды и формы арт-терапии. 

 

Тема 1.1. Арт-терапевтический процесс 

Перечень изучаемых элементов содержания:подготовительный этап, этап 

формирования системы психотерапевтических отношений и начала творческой 

деятельности клиента, этап укрепления и развития психотерапевтических отношений и 

наиболее продуктивной творческой деятельности клиента, завершающий этап. 

 

Тема 1.2. Виды и формы арт-терапии 

Перечень изучаемых элементов содержания: изотерапия, сказкотерапия, 

музыкотерапия, танцевальная терапия, игровая терапия, фототерапия, индивидуальная и 

групповая работа. 

 

РАЗДЕЛ 2. Арт-терапевтическая среда, изобразительные средства и материалы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Арт-терапевтический кабинет как 

особое пространство. Разные виды организации арт-терапевтической среды. 

Изобразительные средства и материалы как основа арт-терапии. Теории изобразительных 

материалов, используемые в арт-терапии. Изобразительные материалы и техники. Особые 

и инновационные средства и материалы. Полимодальные приемы и техники. 

 

Тема 2.1. Арт-терапевтический кабинет 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Организация пространства в арт-терапевтическом и арт-педагогическом кабинете.  

Характеристики арт-терапевтической среды. Организация и оснащение среды. «Игровое 

пространство» среды. «Недирективность среды» или пространство «творческой арены». 

Основные виды организации арт-терапевтической среды. Выбор среды для арт-

терапевтических занятий. Необходимые составляющие среды кабинета терапевта 

искусствами. Место для хранения всех арт-материалов. Значимость освещения среды. 

Место работы арт-терапевта в рамках сферы образования и здравоохранения.  

 

Тема 2.2. Базовый набор арт-материалов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Критерии выбора материалов в 

работе с клиентами. Критерии применения тех или иных арт-материалов. Модальности и 

цели их применения. Материал по ассоциациям, связывающим между собой цвет, 

движение, потребности человека как ориентир в работе психолога. Набор арт-материалов 

для занятий. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ДИАГНОСТИКА В АРТ-ТЕРАПИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Особенности арт-терапевтической 

психодиагностики. Избранные методы арт-терапевтической психодиагностики. 

 

Тема 3.1. Особенности арт-терапевтической психодиагностики 

Перечень изучаемых элементов содержания. Модели арт-терапевтической 

психодиагностики. Задачи арт-терапевтической психодиагностики. Классификация 

методов арт-терапевтической психодиагностики и варианты применения. 

 

Тема 3.2. Избранные методы арт-терапевтической психодиагностики 



Перечень изучаемых элементов содержания. Рисуночные тесты. Арт-

терапевтические шкалы формальных элементов. Психодиагностический метод мандала. 

Методы арт-терапевтической диагностики при индивидуальной и группой работе. 

 

РАЗДЕЛ 4. Применение арт-терапии с разными группами населения 

Перечень изучаемых элементов содержания: арт-терапевтическая работа с 

пожилыми людьми, с психиатрическими пациентами, правонарушителями, бездомными, 

жертвами насилия, семьями «группы риска». 

 

Тема 4.1. Арт-терапия в работе в работе с детьмии подростками в условиях 

школы 

Перечень изучаемых элементов содержания. Применение арт-методов в 

дошкольной организации, в начальной школе, в воспитании подростков, в старших 

классах школы, внеурочной деятельности, в работе с детьми, имеющимиограниченные 

возможности здоровья. 

 

Тема 4.2. Арт-терапевтическая работа с со зрелыми и пожилыми людьми в 

социальной сфере 

Перечень изучаемых элементов содержания: арт-терапевтическая работа со 

взрослыми и пожилыми людьми, с психиатрическими пациентами, бездомными, 

жертвами насилия, семьями «группы риска». 

 

 

 

1.42. ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере системных знаний о сущности и специфике предметно-

пространственной среды дополнительного образования как направления (раздела) 

педагогики с их последующим применением в профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

организации; 

2. работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом, 

логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в общеобразовательной 

организации; 

3. создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному 

периоду учебной деятельности; 

4. организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающихся в образовательной организации и по месту жительства; 

5. создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития 

творческих возможностей каждого ребенка; 

6. 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. 



 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

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

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1.  Основы развивающей предметно-пространственной среды 

дополнительного образования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Истоки формирования педагогики среды; педагогика среды, сущность и содержание; 

С.Т. Шацкий о педагогике среды и педагогическом процессе среды; внутренний и 

внешний педагогический процесс среды; педагогизация среды и необходимость ее 

обеспечения; общая характеристика основ теории педагогики среды; социокультурная 

среда жизнедеятельности несовершеннолетнего; безопасная социокультурная среда 

жизнедеятельности несовершеннолетних, необходимость ее создания и развития; факторы 

риска социокультурной среды и их характеристика; здоровая социокультурная среда 

воспитания и необходимость ее организации; оздоровление среды жизнедеятельности 

несовершеннолетнего; стихийность и организованность среды детской жизни; открытость 

и видимость открытости воспитательной среды; факторы, сдерживающих формирование и 

поддержание открытости воспитательной среды; основные компоненты открытой 

воспитательной среды; место и роль руководителя воспитательной организации в 

создании и развитии открытости воспитательной организации. 

 

 

Тема 1.1. Предметно-пространственная среда дополнительного образования 

как раздел педагогики 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Истоки формирования педагогики среды; педагогика среды, сущность и содержание; 

С.Т. Шацкий о педагогике среды и педагогическом процессе среды; внутренний 

педагогический процесс среды; внешний педагогический процесс среды; педагогизация 

среды и необходимость ее обеспечения; общая характеристика основ теории педагогики 

среды.  

 

 

Тема 1.2. Безопасная, здоровая социокультурная среда жизнедеятельности 

несовершеннолетних и необходимость ее создания 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социокультурная среда жизнедеятельности несовершеннолетнего; безопасность, 

безопасная социокультурная среда жизнедеятельности несовершеннолетних, 

необходимость ее создания и развития; факторы риска социокультурной среды и их 

характеристика; здоровая социокультурная среда воспитания и необходимость ее 

организации; оздоровление среды жизнедеятельности несовершеннолетнего; стихийность 

и организованность среды детской жизни;  

 

 

Тема 1.3. Открытость среды воспитания несовершеннолетних и ее развитие 



 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Открытость и видимость открытости воспитательной среды; факторы, 

сдерживающих формирование и поддержание открытости воспитательной среды; 

закрытость среды воспитывающей организации и ее деформирующий характер влияния; 

основные компоненты открытой воспитательной среды; место и роль руководителя 

воспитательной организации в создании и развитии открытости воспитательной 

организации.  

 

РАЗДЕЛ 2. Особенности проектирования и создания развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Истоки понимания социально-педагогической роли государства; социально-

педагогический потенциал государства и общества в воспитании подрастающего 

поколения; существо народной педагогики (этнопедагогики); сущность и содержание 

официального социального заказа государства; государственная система воспитания; 

понятия «культура», «национальная культура», ее консервативность и прогрессивность; 

духовое богатство народа и его проявление;  место и роль языка как средства передачи 

национальной культуры; национальные детские игры, народные художественные 

промыслы и искусство, традиции, обычаи, обряды и ритуалы в формировании 

менталитета народа; социокультурное своеобразие поверий, суеверий и предрассудков 

народа; место и роль религии в жизни и в социальном формировании человека; сущность 

духовности человека; сознательный, социальный и мистический компоненты 

религиозности человека; педагогические средства религиозного образования и воспитания 

человека; источники религиозного влияния на человека; назначение конфессионального 

воспитания; общественные организации и движения в развитии гражданского общества; 

общественные объединения, и их социально-педагогические возможности; союз 

(ассоциация) и его социально-педагогические возможности; политические партии, их 

назначение и социально-педагогические возможности; социально-педагогические 

средства влияния общественных объединений; средствами массовой информации (СМИ) 

и их воспитательное назначение; основные виды СМИ и их социально-педагогическая 

характеристика; основные функции СМИ; основные методы, используемые при 

подготовке информационных программ, и их характеристика; специальные методы и 

приемы, используемых в СМИ для достижения психологического эффекта воздействия.   

  

Тема 2.1. Социально-педагогическая роль и возможности государства, 

общества. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Истоки понимания социально-педагогической роли государства в трудах 

философов древности; социально-педагогический потенциал государства в воспитании 

подрастающего поколения; социально-педагогический потенциал общества; существо 

народной педагогики (этнопедагогики); сущность и содержание официального 

социального заказа государства; сущность и содержание неофициального социального 

заказа государства; государственная система воспитания.  

 

Тема 2.2. Национальные культура, традиции, обычаи и их влияние на 

воспитание человека. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Понятия «культура», «национальная культура», консервативность и 

прогрессивность культуры; духовое богатство народа и его проявление;  место и роль 

языка как средства передачи национальной культуры; особенности национальных детских 

игр как средства социокультурного формирования ребенка; народные художественные 

промыслы и искусство; традиции, обычаи, обряды и ритуалы в формировании 

менталитета народа; социокультурное своеобразие поверий, суеверий и предрассудков 

народа.  

 

Тема 2.3. Религия и религиозность как социально-педагогическая проблема 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место и роль религии в жизни и в социальном формировании человека; социально-

педагогические возможности религии, существенно сказывающиеся социализации, 

воспитании человека; сущность духовности человека; сознательный, социальный и 

мистический компоненты религиозности человека; педагогические средства религиозного 

образования и культурного влияния на человека; источники религиозного учения; 

основные элементы культового служения человека; назначение конфессионального 

воспитания.  

 

Тема 2.4. Общественные объединения и их социально-педагогические 

возможности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общественные организации и движения в развитии гражданского общества; 

общественные объединения, как социально-педагогическое сообщества; общественные 

организации и их социально-педагогические возможности; общественные движения и их 

социально-педагогические возможности; союз (ассоциация) и их социально-

педагогические возможности; политические партии, их назначение и социально-

педагогические возможности; основные социально-педагогические средства влияния 

общественных объединений 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Особенности проектирования и создания развивающей предметно-

пространственной среды  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и содержание социокультурной среды семьи; факторы, существенно 

влияющие на воспитание ребенка в семье; семейные ценности, родительские 

представления, родительские установки, родительская позиция и их влияние на 

воспитание ребенка; социокультурная среда приемной семьи; факторы приемной среды, 

существенно влияющие на благополучие семьи, успешность адаптации приемного 

ребенка и его воспитание; сущность и содержание социокультурной среды 

образовательной организации; факторы социокультурной среды образовательной 

организации и их характеристика; социокультурная среда дошкольной образовательной 

организации; социокультурная среда начального общего образования; социокультурная 

среда основного общего образования; социокультурная среда среднего общего 

образования; социокультурные факторы педагогического коллектива, обучаемых и 

родителей; социокультурная среда колледжа, вуза; социокультурная среда организация 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (интернатного учреждения); 

основные качественные характеристики социокультурной среды интернатного 

учреждения; интернатная педагогика, ее сущность и содержание; основные группы 

факторов, существенно сказывающихся на воспитании ребенка интернатного учреждения; 



характерные отклонения, порождаемые внесемейной обстановкой воспитания ребенка 

раннего возраста; характерные группы воспитанников интернатного учреждения и их 

характеристика; социокультурная среда улицы; привлекательность улицы для 

несовершеннолетних; особенности педагогизации среды улицы; необходимость и 

особенности обустройства и обеспечения эстетического богатства среды 

жизнедеятельности несовершеннолетних; социокультурная среда формального и 

неформального молодежного объединения; факторы формального и неформального 

молодежного объединения, существенно влияющие на несовершеннолетних;  

необходимость развития социокультурной среды формальных молодежных объединений; 

основные причины возникновения подростково-молодежных групп (группировок); 

отличительные особенности неформальных молодежных объединений; субкультуры 

криминального молодежного сообщества; качественные характеристики криминального 

молодежного сообщества; необходимость и особенности противодействия создания 

неформальных молодежных объединений; секта, сектантство, религиозная секта – 

деструктивная среда жизнедеятельности человека; принципиальное отличие тоталитарных 

сект от традиционных религиозных конфессий; характерные признаки секты; особенности 

вовлечения в секту новых адептов; необходимость и особенности предупреждения 

вовлечения несовершеннолетних в религиозные секты.  

 

Тема 3.1. Социокультурная среда образовательной организации и ее влияние 

на социализацию и воспитание детей. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и содержание культурно-образовательной (социокультурной) среды 

образовательной организации; факторы социокультурной среды образовательной 

организации и их характеристика; социокультурная среда дошкольной образовательной 

организации; социокультурная среда начального общего образования; социокультурная 

среда основного общего образования;  социокультурная среда среднего общего 

образования; основные социокультурные микросреды, характризующие социокуьтурную 

среду общеобразовательной организации; социокультурный фактор педагогического 

коллектива; социокультурный фактор обучаемых; социокультурный фактор родителей 

обучаемых; культурно-образовательная (социокультурная) среда колледжа, вуза.  

 

Тема 3.2. Социокультурная среда организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социокультурная среда организация для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей (интернатного учреждения); основные качественные характеристики 

социокультурной среды интернатного учреждения; интернатная педагогика, ее сущность 

и содержание; основные группы факторов, существенно сказывающихся на воспитании 

ребенка интернатного учреждения; характерные отклонения, порождаемые внесемейной 

обстановкой воспитания ребенка раннего возраста; типичные негативные проявления 

воспитанников интернатного учреждения; характерные группы воспитанников 

интернатного учреждения и их характеристика. 

 

Тема 3.3. Социокультурная среда улицы и ее педагогизация  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социокультурная среда улицы, ее социально-педагогический потенциал и 

характеристика его компонентов; привлекательность улицы для несовершеннолетних; 

основные факторы улицы, оказывающие существенное влияние на несовершеннолетнего; 



особенности педагогизации среды улицы; необходимость и особенности обустройства и 

обеспечения эстетического богатства среды жизнедеятельности несовершеннолетних. 

 

Тема 3.4. Формальные и неформальные молодежные объединения и их 

влияние на молодежь 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социокультурная среда формального и неформального молодежного объединения; 

факторы формального молодежного объединения, существенно влияющие на 

несовершеннолетних;  факторы неформального молодежного объединения, существенно 

влияющие на несовершеннолетних; необходимость развития социокультурной среды 

формальных молодежных объединений; основные причины возникновения подростково-

молодежных групп (группировок); отличительные особенности неформальных 

молодежных объединений; субкультуры криминального молодежного сообщества; 

качественные характеристики криминального молодежного сообщества; необходимость и 

особенности противодействия создания неформальных молодежных объединений.  

 

 

 Раздел 4. Семья как социокультурная среда воспитания и развития ребенка. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и содержание социокультурной среды семьи; основные функции семьи, 

имеющие социально-педагогическое назначение; факторы, существенно влияющие на 

воспитание ребенка в семье; родительство, осознанное и ответственное родительство в 

воспитании ребенка; социально-педагогический потенциал семьи, воспитывающей 

ребенка; семейные ценности, родительские представления, родительские установки, 

родительская позиция и их влияние на воспитание ребенка; социокультурная среда 

приемной семьи; факторы приемной среды, существенно влияющие на благополучие 

семьи, успешность адаптации приемного ребенка и его воспитание.  

 

Тема 4.1. Семья как социокультурная среда воспитания и развития ребенка. 

  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и содержание социокультурной среды семьи; основные функции семьи, 

имеющие социально-педагогическое назначение; факторы, существенно влияющие на 

воспитание ребенка в семье; родительство, осознанное и ответственное родительство в 

воспитании ребенка. 

 

Тема 4.2 Социально-педагогический потенциал семьи. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-педагогический потенциал семьи. социально-педагогический потенциал 

семьи, воспитывающей ребенка; семейные ценности, родительские представления, 

родительские установки, родительская позиция и их влияние на воспитание ребенка; 

социокультурная среда приемной семьи; факторы приемной среды, существенно 

влияющие на благополучие семьи, успешность адаптации приемного ребенка и его 

воспитание.  

 

 

1.43. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКИХ И 

МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 



 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере освоении обучающимися системных знаний о сущности и 

специфике социально-педагогической работы в детских и молодежных объединениях с их 

последующим применением в профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально- 

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами; 

2. создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным 

образовательным организациям; 

3. взаимодействие с педагогическими работниками, руководством 

образовательной организации и родителями (законными представителями) в целях 

развития обучающихся с учетом возрастных норм; 

4. организация социально полезных видов деятельности обучающихся, 

развитие социальных инициатив, социальных проектов; 

5. создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для 

развития творческих возможностей каждого ребенка; 

6. создание благоприятной и психологически комфортной социальной среды 

с привлечением родителей (законных представителей) и членов семьи всех детей. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

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

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Нормативно-правовые основы социально- педагогической работы в 

детских и молодежных объединениях 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Необходимость, важность и многоуровневый характер нормативно-правого 

обеспечения социально-педагогической работы в детских и молодежных объединениях. 

Ключевые положения нормативно-правовых документов международного, федерального, 

субъекта РФ, муниципального и локального уровней, определяющие содержание и 

особенности социально-педагогической работы в детских и молодежных объединениях. 

 

 

Тема 1.1. Нормативно-правовые документы международного, федерального и 

уровня субъекта РФ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Необходимость, важность и многоуровневый характер нормативно-правого 

обеспечения социально-педагогической работы в детских и молодежных объединениях.  

 

 

Тема 1.2. Нормативно-правовые документы локального уровня  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Ключевые положения нормативно-правовых документов международного, 

федерального, субъекта РФ, муниципального и локального уровней, определяющие 

содержание и особенности социально-педагогической работы в детских и молодежных 

объединениях. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Сущность и специфика социально- педагогической работы в 

детских и молодежных объединениях. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная ситуация (ситуация жизнедеятельности человека в процессе его 

взаимодействия с социальной средой) и ее характеристики (временная, пространственная, 

функциональная). Место и роль детских и молодежных объединений в социально- 

педагогической триаде: объединение – личность – открытый социум. Субъект и объект, 

назначение (цель), основные функции и принципы социально-педагогической работы в 

детских и молодежных объединениях. Триединство социально-педагогической работы в 

детских и молодежных объединениях: социальное воспитание и обучение, педагогизация 

среды, социально-педагогическая поддержка и сопровождение. 

 

 

 

Тема 2.1. Сущность, стратегия и этапы социально-педагогической работы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная ситуация (ситуация жизнедеятельности человека в процессе его 

взаимодействия с социальной средой) и ее характеристики (временная, пространственная, 

функциональная). Место и роль детских и молодежных объединений в социально- 

педагогической триаде: объединение – личность – открытый социум.  

 

 

Тема 2.2. Принципы социально-педагогической работы  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Субъект и объект, назначение (цель), основные функции и принципы социально-

педагогической работы в детских и молодежных объединениях. Триединство социально-

педагогической работы в детских и молодежных объединениях: социальное воспитание и 

обучение, педагогизация среды, социально-педагогическая поддержка и сопровождение. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Основные                       виды детских и молодежных объединений, в которых ведется 

социально- педагогическая работа. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формальные и неформальные детские и молодежные объединения. Характеристика 

(структура, специфика деятельности) основных видов детских (пионерия, скаутинг и др.) 

и молодежных (студенческие ассоциации, спортивные и творческие союзы) объединений. 

Криминальные детские и молодежные сообщества, группировки: понятие, сущность, 

особенности. Варианты детских и молодежных криминальных сообществ в современной 

РФ.Характеристика негативного влияния криминальных детских и молодежных 

сообществ на социализацию личности ребенка, подростка. 

 



 

Тема 3.1. Сущность и назначение формальных и неформальных детских и 

молодежных объединений, их социализирующее влияние на подрастающее 

поколение 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Формальные и неформальные детские и молодежные объединения. Характеристика 

(структура, специфика деятельности) основных видов детских (пионерия, скаутинг и др.) 

и молодежных (студенческие ассоциации, спортивные и творческие союзы) объединений. 

Тема 3.2. Криминальные детские и молодежные сообщества, группировки и их 

негативное влияние. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Криминальные детские и молодежные сообщества, группировки: понятие, 

сущность, особенности. Варианты детских и молодежных криминальных сообществ в 

современной РФ.Характеристика негативного влияния криминальных детских и 

молодежных сообществ на социализацию личности ребенка, подростка. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Основные  направления социально- педагогической работы в детских и 

молодежных объединениях  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технологизация социально-педагогической работы с детьми и молодежью. 

Программы социально-педагогической работы в детских и молодежных объединениях (их 

структура, содержание, разработка и реализация). Характеристика направлений 

социально-педагогической работы в детских и молодежных объединениях: клубная и 

тематическая деятельность; детский и молодежный отдых в летний и каникулярный 

период; руководство волонтерскими инициативами; обеспечение сохранения физического, 

психического и социального здоровья детей и молодежи; ведение здорового образа жизни; 

профилактика табакокурения, алкоголизма, употребления ПАВ; противодействие 

лудомании и другим аддикциям (в том числе, интернет-аддикции); профилактика 

девиантного и делинквентного поведения детей и молодежи; организация 

межведомственного взаимодействия.. 

 

 

 

Тема 4.1. Программно-целевой подход и технологизация социально- 

педагогической работы с детьми и молодежью  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технологизация социально-педагогической работы с детьми и молодежью. 

Программы социально-педагогической работы в детских и молодежных объединениях (их 

структура, содержание, разработка и реализация).  

 

 

Тема 4.2. Характеристика направлений социально-педагогической работы в 

детских и молодежных объединениях 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Характеристика направлений социально-педагогической работы в детских и 

молодежных объединениях: клубная и тематическая деятельность; детский и молодежный 



отдых в летний и каникулярный период; руководство волонтерскими инициативами; 

обеспечение сохранения физического, психического и социального здоровья детей и 

молодежи; ведение здорового образа жизни; профилактика табакокурения, алкоголизма, 

употребления ПАВ; противодействие лудомании и другим аддикциям (в том числе, 

интернет-аддикции); профилактика девиантного и делинквентного поведения детей и 

молодежи; организация межведомственного взаимодействия. 

 

 

 

1.44. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере теоретической и практической подготовки к одному из 

основных видов профессиональной деятельности педагога-психолога - консультативной 

деятельности, состоящей в особом, специально-организованном взаимодействии с 

клиентом, помогающем избежать возможного психологического неблагополучия, 

сохранить и укрепить психологическое здоровье с их последующим применением в 

профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у студентов системы базовых знаний о теоретических 

основах психолого-педагогического консультирования в образовании;  

2. ознакомление с основными техниками и приемами консультирования, 

историей их создания и особенностями реализации в практической психологии 

образования; 

3. формирование у студентов способности осуществлять психолого-

педагогическое консультирование в образовательных средах разного типа по вопросам 

оптимизации учебного процесса. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

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

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы психолого-педагогического консультирования 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные положения психолого-

педагогического консультирования. 

Тема 1.1. Основные положения психолого-педагогического консультирования 

Перечень изучаемых элементов содержания. Предмет, цели, принципы психолого-

педагогического консультирования. Структура процесса психолого-педагогического 

консультирования. Общие правила и установки консультанта. Личность консультанта. 

Модель эффективного консультирования. Тесная взаимосвязь психолого-педагогического 

консультирования с психокоррекцией и психотерапией. Разграничение этих областей 

психологической помощи. Основные положения психолого-педагогического 

консультирования, независимо от психологической школы, к которой принадлежит 

консультант. Обеспечения поддержки и защиты клиента. Основной принцип - 

доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту. Ориентация на нормы и 

принципы клиента. Принципа запрета давать советы. Формирование активности, 

инициативности и умения брать на себя ответственность. Понятие конгруэнтности и 



аутентичности в психолого-педагогическом консультировании. Анонимность. 

Конфиденциальность. Случаи, в которых эти принципы должны быть нарушены. 

Этнокультурные аспекты консультирования. Гендерные аспекты консультирования. 

Шесть стадий, отражающих универсальные черты психологического консультирования 

любой ориентации (гуманистической, психоаналитической, поведенческой, 

гештальттерапии и др.). Установление раппорта. Определение эмоциональных и 

когнитивных аспектов проблемы клиента. Возможные альтернативы, варианты и способы 

решения. Оценка вариантов, их реальность, план действий. Последовательная реализация 

плана действий с учетом обстоятельств, времени, эмоциональных и энергетических 

затрат. Степень разрешения проблемы. Психологическое заключение. Фиксирование 

результатов консультирования. Психологический прогноз. Этические вопросы психолого-

педагогического консультирования. 

 

Тема 1.2. Направления консультирования 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Психоанализ. Ключевые понятия психоаналитической теории: структура личности (Оно, 

Эго, Супер-Эго), сознание и бессознательное, защитные механизмы Эго (вытеснение, 

отрицание, реактивное образование, проекция, замещение, рационализация, 

сублимирование, регрессия, интроекция, идентификация, компенсация и др.). Понятие о 

развитии личности в рамках психоаналитической теории, значимость ранних этапов 

развития, психосексуального развития личности (оральная, анальная, фаллическая, 

латентная, генитальная). Значение учения о стадиях развития для консультирования. 

Современные тенденции в психоанализе: Эго-психология и теория объектных отношений. 

Проблемы консультативного процесса: цели, роль и функции консультанта, опыт 

консультанта, взаимодействие между клиентом и консультантом, консультативные 

техники и процедуры (свободные ассоциации, анализ и интерпретации сопротивления и 

переноса, анализ сновидений). Оценка подхода: достоинства и ограничения.  

Экзистенциальный подход в психологическом консультировании. Центрированный 

на человеке подход в консультировании (В. Франкл, Р. Мэй, И. Ялом). Экзистенциально-

философские корни подхода: Ф.М. Достоевский, С. Кьеркегор, Ф. Ницше, М. Хайдеггер, 

Ж.- П. Сартр. К. Роджерс - основоположник подхода, центрированного на человеке. 

Позитивный взгляд на природу человека, человеческий потенциал, тенденция к 

актуализации и самоактуализации, Я-концепция, Яидеальное, внутренний оценочный 

механизм и внешняя оценочная система, конгруэнтность-неконгруэнтность, эмпатийное 

понимание, безусловное принятие и уважение, феноменологический мир человека, опыт, 

полностью функционирующая личность. Особенности консультативного процесса: цели, 

роль и функции консультанта, опыт консультанта, взаимодействие между клиентом и 

консультантом, консультативные техники и процедуры: три базовые установки 

консультанта как условия позитивного изменения и личностного роста клиента. Оценка 

подхода: достоинства и ограничения.  

Гештальт-подход в психологическом консультировании. Ф.Перлз - 

основоположник подхода. Осознавание, ситуация "здесь и сейчас", незавершенные дела и 

переживания, избегание, контакт и сопротивление контакту (уход), защитные механизмы - 

интроекция, проекция, слияние, ретрофлексия. Энергия и блоки свободного течения 

энергии. Консультативный процесс в рамках гештальттерапии: цели, роль и функции 

консультанта, опыт консультанта, взаимодействие между консультантом и клиентом, 

консультативные техники и процедуры: гештальт-эксперимент, его подготовка и 

проведение в процессе консультирования, диалоговые упражнения (техника "пустого 

стула", ролевые игры и др.). Принятие на себя ответственности, проективные игры, 

обращение в противоположное, преувеличение, уменьшение, техника "побудьте с вашим 

чувством", работа со сновидениями и др. оценка подхода: достоинства и ограничения.  



Трансактный анализ в психологическом консультировании. Э. Берн - 

основоположник подхода. Модель личности: структурная и функциональная, типы 

трансакций, предписания и ранние решения, поглаживания, игры, марки, рэкет, 

жизненный сценарий. Терапия перерешений и контрсценарий. Жизненные позиции 

личности. Понятие об автономной личности. Консультативный процесс: цели, роль и 

функции консультанта, опыт клиента, взаимодействие между консультантом и клиентом, 

консультативные техники и процедуры: структурный анализ, трансактный анализ, анализ 

ритуалов, времяпрепровождений, игр, жизненных сценариев, техника деконтаминации и 

перерешений ранних решений. Оценка подхода: достоинства и ограничения.  

Интегративная тенденция в современном консультировании. Механический 

эклектизм и осмысленная интеграция различных подходов в индивидуальной 

консультативной практике. Преимущества глубокого и осмысленного владения 

различными подходами к оказанию психологической помощи. Выработка согласованного 

интегративного представления о сущности человека, причинах и условиях 

психологического благополучия и неблагополучия, выработка индивидуального 

консультативного стиля как критерия профессионализма консультанта. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Формы и методы психолого-педагогического консультирования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психологическое интервью, 

особенности консультативной беседы, коммуникативные техники в консультативной 

беседе, психотерапевтические отношения, стадии развития психотерапевтических 

отношений, параметры и формы психотерапевтических отношений, группа, групповая 

динамика. 

 

Тема 2.1. Специфика индивидуальной работы 

Перечень изучаемых элементов содержания. Особенности индивидуального 

контакта с клиентом. Перспективы личностного развития при индивидуальном 

консультировании и коррекции. Систематические и сознательное использование 

консультантом навыков межличностного общения с целью помощи клиенту в изменении 

своего поведения, мыслей и чувств. Создание для клиента обстановки безопасности, 

интереса и безусловного принятия. Сходства и различия между значимыми 

межличностными отношениями вообще и психотерапевтическими отношениями. 

Изначально заданное неравенство, конфиденциальность, наличие относительно 

специфичных целей и строгих временных ограничений в психотерапевтических 

отношениях. Последовательные стадии развития психотерапевтических отношений: 

установление стабильности, возникновение привязанности вследствие развития доверия, 

принятия и эмоциональной заинтересованности, инсайт и изменения. Использование 

консультантом своего доминирования для стимуляции продуктивных изменений в 

поведении и переживаниях клиента. Формы психотерапевтических отношений: 

структурированная форма, помогающие психотерапевтические отношения, 

психотерапевтический альянс. 

 

Тема 2.2. Специфика групповой работы 

Перечень изучаемых элементов содержания. Сущность групповой работы. 

Разнообразие психотерапевтических групп. Стадии развития группы. Роли группового 

руководителя. Механизмы групповой работы. Создание и организация 

психотерапевтической группы. 

 

РАЗДЕЛ 3. Особенности психолого-педагогического консультирования в 

образовательных средах разного типа 



Перечень изучаемых элементов содержания. Психолого-педагогическое 

консультирование в дошкольной образовательной организации. Психолого-

педагогическое консультирование по поводу проблем школьного возраста. 

 

Тема 3.1. Психолого-педагогическое консультирование в дошкольной 

образовательной организации 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психологические проблемы 

дошкольников в сфере взаимоотношений. Психологические проблемы дошкольников с 

ослабленным нервно-психическим здоровьем. Проблема готовности ребенка к школьному 

обучению.  

 

Тема 3.2. Психолого-педагогическое консультирование по поводу проблем 

школьного возраста 

Перечень изучаемых элементов содержания. Кризис семи лет и консультативные 

проблемы младшего школьного возраста. Классификация случаев обращения родителей 

детей младшего школьного возраста за психологической консультацией. Особенности 

обследования психического развития младших школьников в ходе консультирования. 

Взаимоотношения психолога-консультанта с образовательными и медицинскими 

учреждениями. Особенности психолого-педагогического консультирования детей 

подросткового возраста. 

 

РАЗДЕЛ 4. Проблемы клиентов и особенности их консультирования 

Перечень изучаемых элементов содержания: страхи, фобии, депрессии, суицид 

развод родителей, профориентационное консультирование, аддиктивное поведение 

 

Тема 4.1. Консультирование при реакциях страха и фобиях 

Перечень изучаемых элементов содержания. Определение чувств и эмоций. 

Различия и сходства. Страхи и фобии. Определение и виды. Структура и методы 

консультирования  при страхах  и фобиях. 

 

Тема 4.2. Консультирование клиентов с депрессией и суицидными намерениями 

Перечень изучаемых элементов содержания. Краткий обзор наиболее 

распространенных теорий самоубийства. Факторы, повышающие вероятность 

суицидального поведения. Определение степени вероятности суицида. Признаки 

суицидальной опасности («ключи»). Консультирование депрессивных клиентов, 

высказывающих суицидные намерения. Действия по отношению к суицидальному 

клиенту. Действия консультанта в работе с уцелевшими после суицида. Если работа 

консультанта завершилась неудачей. 

 

 

1.45. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере основных представлений о природе, механизмах, 

структуре, критериях одаренности детей, познакомить с развивающими технологиями 

креативности, с особенностями организации психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей с их последующим применением в профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление с задачами, принципами и актуальными проблемами изучения 

одаренных детей. 



2. Изучение методов и методик психолого-педагогической диагностики 

одаренности и специальных способностей. 

3. Рассмотрение основных подходов к организации и содержанию психолого-

педагогических мероприятий, направленных на развитие одаренной личности. 

4. Формирование готовности к созданию условий для обеспечения развития 

одаренности. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

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

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Состояние проблемы одаренности в психолого-педагогической науке 

Перечень изучаемых элементов содержания: гениальность, талант, 

креативность, одаренность. Признаки одаренности. Виды одаренности. Структура 

одарѐнности. Факторы, влияющие на развитие одарѐнности. 

 

Тема 1.1. Зарубежные концепции одарѐнности 

Перечень изучаемых элементов содержания. Значение учений и концепций 

одарѐнности Аристотеля, Х.Уарте, Д.Локка, И.Канта, Ф.Гальтона, А.Бине, Д.Хебба, 

Г.Айзенка, Д.Гилфорда, Дж.Рензулли и др. 

 

Тема 1.2. Отечественные концепции одарѐнности 

Перечень изучаемых элементов содержания. Значение учений и концепций 

одарѐнности В.Н.Дружинина, Б.М.Теплова, А.М.Матюшкина, Н.С.Лейтес, М.А.Холодной, 

Д.Б.Богоявленской, А.И.Савенкова, В.С.Юркевич и др. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ  

Перечень изучаемых элементов содержания. Одаренность ранняя и поздняя. 

Гетерохония и диссинхрония в развитии. Дисгармоничный тип развития Опережающее 

познавательное развитие. Адаптация. Социализация. 

 

Тема 2.1. Общие проблемы одаренных людей 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Творческая продуктивность и 

возраст. Общие проблемы одаренных людей (особая система ценностей, перфекционизм, 

внутренний локус контроля инфантилизм, феномены «социального», «эмоционального» и 

«моторного дисбаланса» и др.). Одаренный ребенок в школе: раннее поступление, 

проблемы адаптации к школьным требованиям (опережающее познавательное развитие, 

психосоциальная чувствительность), неприязнь к школе. 

Тема 2.2. Особенности одаренных детей 

Перечень изучаемых элементов содержания. Физические особенности. 

Особенности познавательного развития. Особенности психосоциального развития. 

Личностные проблемы одаренных детей и особенности их самооценки. Поведенческие 

особенности одаренного ребенка. Взаимоотношения умственно одаренных дошкольников 

в группе. Индивидуально-психологические особенности. Особенности развития 

одаренности мальчиков и девочек. 

 



РАЗДЕЛ 3. Диагностика и прогнозирование одаренности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Два уровня решения проблемы 

диагностики одаренности (организационный и методический). 

 

Тема 3.1. Организационный уровень решения проблемы диагностики 

одаренности 

Перечень изучаемых элементов содержания. Принципы диагностики детской 

одаренности. Основные модели диагностики одаренности. 

 

Тема 3.2. Методический уровень решения проблемы диагностики одаренности 

Перечень изучаемых элементов содержания. Методы диагностики одаренности 

и интеллекта. Конструирование тестов одаренности. Диагностика креативности. Методы 

изучения творческого процесса. Методы оценки одаренности творческой личности 

(психометрический метод, метод сопоставления авторитетных мнений, эмпирические 

методы оценки способностей). Социально-личностный подход к изучению творчества. 

Диагностика художественной одаренности. Методы и методики диагностики одаренности 

для педагогов и родителей. Методика экспертных оценок по определению одаренных 

детей (А.А. Лосева). Методика оценки общей одаренности (А. И. Савенков). 

 

РАЗДЕЛ 4. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: дифференциация обучения, 

индивидуализация обучения, интеллектуальная инициатива, предметно-пространственная 

среда, учебная программа. 

 

Тема 4.1. Организация образовательной деятельности, способствующей 

развитию детской одарѐнности 

Перечень изучаемых элементов содержания. Особенности организации 

образовательной деятельности, способствующей развитию детской одарѐнности: 

нестандартное использование времени занятий, помещения, опора на опыт и интересы 

ребенка, акцентирование внимания детей на наблюдениях и экспериментировании, 

активное участие каждого ребенка в планировании собственной деятельности, 

чередование индивидуальных и коллективных форм деятельности, использование 

элементов взаимного обучения, активное использование всех образовательных 

возможностей предметно-пространственной среды. Модель "Свободный класс", "Три вида 

обогащения учебной программы" Рензулли. Обогащение образования (миникурсы, 

кружки, факультеты и др.). Развивающее обучение Л. В. Занкова. Роль исследовательской 

деятельности детей и детского экспериментирования в развитии детской одарѐнности. 

Любознательность как основа развития детской одарѐнности. Явление «интеллектуальной 

инициативы» - свойство только одарѐнных детей. Новейшие информационные технологии 

и развитие одарѐнности. Основное и дополнительное образование. Дифференциация и 

индивидуализация обучения в культурно образовательной традиции. Виды 

дифференциации обучения, формы и уровни дифференциации обучения. Формы обучения 

одаренных детей. Сочетание ускорения и обогащения. Личностные и профессиональные 

требования к педагогу, работающему с одаренными детьми. 

 

Тема 4.2. Работа педагога-психолога с одаренными детьми  

Перечень изучаемых элементов содержания: Психологические основы 

"обогащающей модели обучения" (М. А. Холодная). Как помочь ребенку не стесняться 

своей уникальности? Тренинг социальных навыков. Психологическое сопровождение в 

ходе олимпиад и других интеллектуальных конкурсов. 



 

1.46. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере профессиональной подготовки обучающихся для работы в 

учреждениях дополнительного образования, овладение ими системой представлений о 

современном дополнительном образовании детей в России; формирование творческого 

подхода к реализации образовательно-воспитательных технологий дополнительного 

образования в практической педагогической деятельности с их последующим 

применением в профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. обеспечить углубление и расширение базовой профессиональной подготовки 

студентов с учетом их образовательных потребностей;  

2. обучить организации основных видов индивидуальной и совместной 

деятельности;  

3. формирование готовности к применению технологии и методов здоровье 

сберегающих, образовательных и коррекционно-развивающих программ в различных 

ситуациях образовательного пространства;  

4. способствовать становлению их общего и профессионального мировоззрения, 

профессионально важных личностных свойств и качеств для работы с детьми. 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

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

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1.  Место дополнительного образования детей в современной системе 

общего и непрерывного образования  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

История становления дополнительного образовании в России. Дополнительное 

образование для взрослых в царской России (воскресные школы, народные чтения, 

публичные библиотеки, народные университеты). Зарождение дополнительного 

образования для детей (летние площадки для детей, детские общества, детские клубы). 

Российские скаутские организации как часть внешкольной работы в России в начале ХХ 

века. Практика работы А.У. Зеленко, С.Т. Шацкого, А.А. Фортунатова по развитию 

личности ребенка во внешкольных учреждениях. Динамика развития системы 

внешкольного воспитания в СССР (станции юных натуралистов, техников, детские 

железные дороги, парки, дома и дворцы пионеров и т.п.). Развитие эстетического, 

трудового, военно-патриотического, физического, нравственного воспитания в 

учреждениях внешкольного воспитания. Становление научно-исследовательской 

деятельности учащихся в системе внешкольного воспитания. Становление системы 

дополнительного образования в 90-е годы ХХ века. Причины преобразования системы 

внешкольного воспитания в систему дополнительного образования. Истории развития 

дополнительного образования в общем контексте анализа истории образования 



(А.И.Демков, А.Н.Джуринский, Г.МКоджаспирова, Г.Б.Корнетов, А.И.Пискунов и др.) 

Формирование современной системы дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование в системе непрерывного образования в России 

 

Раздел 2. Методическое обеспечение организации и осуществления дополнительного 

образования  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современные требования к организации образовательного процесса учреждения 

дополнительного образования детей. Общие черты и основные отличия организации 

учебного процесса в общем и дополнительном образовании. Специфические черты, 

признаки и функции дополнительного образования детей. Основы организации учебного 

занятия в учреждении дополнительного образования детей. Формы учебных занятий в 

учреждении дополнительного образования. Теоретические основы управления 

дополнительным образованием детей. Управление образовательными системами 

(региональной, муниципальной, учрежденческой). Особенности управления 

учреждениями дополнительного образования. Управление структурными 

подразделениями учреждения дополнительного образования. Методическая служба 

учреждения дополнительного образования: формы организации и основные функции. 

Научно-методическое и психологическое сопровождение образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного образования детей. Функции научно-методического 

обеспечения педагогического процесса в системе дополнительного образования 

(диагностикоаналитическая, моделирующая, организационно-педагогическая, контрольно-

коррекционная, научно-экспериментальная). Структура научно-методического 

обеспечения педагогического процесса: определение миссии и цели развития учреждения, 

диагностика субъектов образовательного процесса, разработка модели методического 

сопровождения, организационно-педагогическая деятельность по реализации модели, 

мониторинг эффективности модели методического сопровождения, корректировка модели. 

Программно-методическое обеспечение развития учреждения дополнительного 

образования (концепция и программа развития). Диагностика педагогического процесса 

(методическая и психологическая составляющая). Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования: содержание и формы. Мониторинг эффективности 

деятельности учреждения дополнительного образования. 

 

Раздел 3. Программы дополнительного образования  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типы программ дополнительного образования детей: образовательная, досуговая, 

учебные и комплексные. Образовательная программа как нормативно-управленческий 

документ учреждений дополнительного образования детей. Классификация 

образовательных программ. Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей: цели, задачи, структурные элементы. 

Варианты взаимодействия педагогических программ на уровне всего образовательного 

учреждения. Целевые и образовательные программы дополнительного образования детей. 

Программно-методическое обеспечение педагогического процесса (образовательные 

программы, учебно-дидактические комплексы). Классификация образовательных 

программ: по авторской принадлежности, уровню освоения, целевой установке, 

направлениям деятельности, форме реализации, структуре, масштабу. Структура 

образовательной программы: пояснительная записка, учебнотематический план, 

содержание программы, библиографический список, приложения. Современные 

требования к содержанию целевых и образовательных программ дополнительного 

образования. Принципы разработки целевых и образовательных программ. Организация 

работы с одаренными детьми в учреждении дополнительного образования детей. 

Проблема определения понятия «одаренность» в детском возрасте. Типология 



одаренности (педагогический и психологический подходы). Развитие природных задатков 

и творческих способностей детей в условиях образовательных учреждений разного типа. 

Диагностика детской одаренности. Принципы ее диагностики. Развитие детской 

одаренности в образовательной среде. Технологии развития детской одаренности. 

Развитие творческого мышления. Программа работы социального педагога с одаренными 

детьми в дополнительном образовании. Деятельность социального педагога по 

социализации и социальной адаптации одаренных детей. Социально-педагогическая 

деятельность с детьми девиантного поведения в учреждении дополнительного 

образования. Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения. Типы 

девиаций. Концепции девиаций. Причины девиантного поведения подростков. Формы 

проявления девиантного поведения: наркомания, алкоголизм, проституция, 

правонарушения. Коррекция девиантного поведения подростков в учебно-воспитательном 

процессе, во внеурочное время. Переориентация направленности группового общения 

подростков. Основные подходы к профилактике девиантного поведения. Социально-

педагогическая реабилитация девиантного поведения. Специфика социально-

педагогической деятельности по профилактике девиантного поведения в условиях 

учреждения дополнительного образования. Содержание и формы социально-

педагогической деятельности по профилактике девиантного поведения в условиях 

учреждения дополнительного образования. 

 

Раздел 4. Учреждения дополнительного образования как один из элементов 

системы образования  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цели и основные задачи учреждений дополнительного образования. Основные 

функции учреждений дополнительного образования. Особенности социального 

воспитания в учреждении дополнительного образования детей. Специфика социально-

педагогической деятельности в учреждении дополнительного образования детей. Типы 

учреждений дополнительного образования. Многопрофильные и профильные учреждения 

дополнительного образования (станции юных натуралистов, техников, дома, дворцы, 

центры детского творчества, летние оздоровительные лагеря и т.п.). Виды учреждений и 

критерии их дифференцирования. Виды детских коллективов в учреждении 

дополнительного образования детей (ансамбль, кружок, клуб, студия, секция НОУ, театр, 

школа и т.п.). Способы и формы организации деятельности детей в учреждениях 

дополнительного образования. Внутренняя структура учреждения дополнительного 

образования. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основная 

социальная функция учреждений дополнительного образования. Основные 

характеристики творческой среды развития личности в учреждениях данного типа. 

Потенциальные возможности учреждений дополнительного образования. Специфические 

функции и обязанности руководителя учреждения дополнительного образования. 

Направления развития учреждения дополнительного образования. Связи учреждений 

дополнительного образования с другими образовательными учреждениями. Основные 

виды связей: школа, дошкольные учреждения, учреждения начального профессионального 

образования и др. Формы взаимодействия. Школьное (базовое) образование и 

дополнительное образование как составные части общего образования: основные 

направления сотрудничества. Международные связи учреждений дополнительного 

образования детей. Основные формы взаимодействия. Специфика дополнительного 

образования детей в условиях общеобразовательного учреждения. Дополнительное 

образование детей в школе как одно из приоритетных направлений деятельности. 

Основные задачи развития и специфические особенности дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях. Уровни развития дополнительного образования в 

школе и их типичные характеристики. Современные проблемы интеграции основного и 

дополнительного образования детей в школе. 



 

1.47. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере педагогической работы, а также получение будущими 

педагогами дополнительного образования  теоретических основ и практических умений в 

области организации досуга школьников с их последующим применением в 

профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

а) способствовать гармоничному и творческому саморазвитию личности каждого 

студента;  

б) способствовать интерактивно-деятельностному освоению педагогами 

доп.образования познавательных и художественных ценностей отечественного, 

зарубежного психолого-педагогического наследия;  

в) приобщиться к общечеловеческим, цивилизационным ценностям современного 

общества,  

г) приобрести необходимые знания, умения и навыки для реализации педагогами 

успешной профессиональной деятельности в области организации  досуга школьников;  

г) углубить представления о работе с коммуникативно-досуговыми технологиями в 

сфере психологии и педагогики. 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-7; ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным 

планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

  

РАЗДЕЛ 1. Основы теории досуга и досуговой деятельности  

 

Тема 1.1. Культурно-досуговая деятельность: сущность, структура, 

характеристика 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие свободного времени как части нерабочего времени, которая освобождена 

от непреложных временных затрат, т.е. семейных, общественных и бытовых забот, а 

также от необходимой физиологической деятельности (сна, питания и пр.). Рассчет 

свободного  времени — это потенциальное пространство, свободное от непреложных дел, 

в котором личность выбирает.  

 

Тема 1.2. Роль досуговой деятельности в воспитании развитии школьника 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Досуговая деятельность как осознанная активная деятельность человека, 

направленная на удовлетворение потребностей в познании собственной личности и 

окружающего мира, осуществляемая в условиях непосредственно и опосредованно 

свободного от работы времени. Досуг, как возможность духовного и творческого развития 

личности. 



РАЗДЕЛ 2. Система организации досуга в россии 

 

Тема 2.1. Учреждения и организации культурно-досуговой сферы и их 

функционирование. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Учреждения и организации культурно-досуговой сферы, действующие в каждом 

районе города, сельском поселении и предназначенные для проведения воспитательной 

работы в сфере досуга с населением в семейно-бытовой микросреде и ее окружении, 

организации клубов по интересам, художественного, прикладного, технического 

творчества, группового общения и отдыха жителей социума. 

Социально-культурные комплексы и центры досуга, как современные социально-

культурные комплексы (СКК), их структура, география, функционирование. СКК и 

Центры досуга, их функции: развлекательные, физкультурно-оздоровительные, 

образовательные, стимулирующие, коммуникативные, информационные.  

 

Тема 2.2. Педагогическая деятельность учреждений дополнительного образования  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Учреждения дополнительного образования детей и взрослый. Специфика их 

деятельности, возможности непрерывного развития человека и творческого потенциала. 

Воспитательные возможности детских учреждений дополнительного образования 

(музыкальные школы, художественные студии, театральные студии и пр.), спортивные 

секции в оздоровительном и развивающем процессе воспитания школьника. 

 

РАЗДЕЛ 3.. Формы и методы реализации культурно-досуговой деятельности 

 

Тема 3.1. Методы организации досуговой деятельности в условиях 

образовательной организации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технология досуговой деятельности как совокупность форм, методов, методик, 

разработок, расчетов, моделей проектирования и внедрения различных инноваций, 

способных обеспечить достижение определенного результата. Организационная; 

методическая и психологическая составляющие культурно-досуговой деятельности.  

 

Тема 3.2. Внеурочная деятельность образовательной организации: 

особенности функционирования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Развивающее и воспитывающее значение организации досуга на внешкольных 

занятиях: посещение музеев, концертных площадок, экскурсии, посещение театральных 

постановок. Технология организации внешкольных воспитательных занятий и 

особенности их проведения. 

 

РАЗДЕЛ 4. Внешкольные образовательные организации 

 

Тема 4.1. Организация досуга школьников во внешкольной образовательной 

деятельности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 



Понятие внешкольных образовательных организаций. Возможности физического, 

творческого, духовного развития личности во внешкольных образовательных 

организациях 

 

Тема 4.2. Творческое развитие личности в учреждениях дополнительного 

образования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Творческое развитие личности в условиях деятельности учреждений 

дополнительного образования. Система работы учреждений дополнительного 

образования. Участие в концертах, спектаклях, танцевальных постановках – как способ и 

результат развития талантов и способностей  школьника. Воспитательный потенциал 

творческой деятельности учреждений дополнительного образования.   

 

 

 

1.48. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ЗАНЯТИЙ И 

ТРЕНИНГОВ 

 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере ознакомления студентов с возможностями практического 

использования интерактивных форм обучения; организационное и методическое 

обеспечение будущей психолого-педагогической деятельности с их последующим 

применением в профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование знаний о методике проведения интерактивных форм занятий и 

тренингов. 

2. Овладение методикой проведения интерактивных форм занятий и тренингов. 

3. Развитие способности использовать методику проведения интерактивных форм 

занятий и тренингов в будущей психолого-педагогической деятельности. 

4. Установление взаимодействия между обучающимися, обучение работать в 

команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу 

слова, уважать его достоинства. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

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

 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика интерактивных методов обучения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: «Мозговой штурм», «Мозговая 

атака», презентации с использованием различных вспомогательных средств с 

обсуждением, просмотр и обсуждение видеофильмов, обратная связь, лекция с заранее 

объявленными ошибками, разминка, дискуссия, кейс-метод (разбор конкретных 

производственных ситуаций), коллективные решения творческих задач, деловая игра, 

работа в малых группах, моделирование производственных процессов и ситуаций, ролевая 

игра, тренинг, метод проектов, метод обучения в парах (спарринг - партнерство) 



 

 Тема 1.1. Понятие, классификация интерактивных методов обучения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Основные преимущества 

интерактивных форм обучения. Обсуждение в группах, творческое задание, публичная 

презентация проекта, дискуссия, деловая игра, анализ конкретных ситуаций (кейс-метод), 

разработка проекта, просмотр и обсуждение видеофильмов, тренинг, круглый стол, 

коллоквиум, методика «Дерево решений», методика «Мозговой штурм», проблемное 

обучение. 

 

Тема 1.2. Организация занятий с использованием интерактивных форм и 

методов обучения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Основные методические принципы 

интерактивного обучения. Основные требования к организации и проведению 

интерактивных занятий. Алгоритм проведения интерактивных занятий. Использование 

интерактивных методов на в образовательном процессе. 

 

 

 

1.49. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формирование у студентов глубоких и 

прочных знаний об основных тенденциях и закономерностях развития педагогики и 

образования в различные исторические эпохи; выработка умений и навыков применения 

философского, исторического и других, полученных ими знаний, в процессе осмысления 

и изучения становления и развития основных мировых педагогических и образовательных 

систем. В целом историко-педагогическое знание активно влияет на становление и 

развитие исторического сознания студентов, закладывает фундамент современного 

новаторского педагогического мировоззрения, расширяет общеобразовательный и 

профессиональный кругозор будущих профессионалов.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление студентов с историей возникновения и развития педагогической 

мысли в разные эпохи. 

2.  Изучить основные педагогические понятия и категории (воспитание, обучение, 

образование, их цели, задачи, содержание, методы, формы, принципы и т.д.) на основе 

усвоения их историко-генетического содержания. 

3.  Обеспечить формирование у студентов устойчивых представлений о роли 

образования в жизни общества, в процессе конкретно-исторического развития личности, о 

влиянии экономических, социально-политических и этнокультурных особенностей 

общественной жизни на создание конкретно-исторических воспитательно-

образовательных идеалов педагогических систем. 

4.  Способствовать воспитанию у студентов историзма педагогического мышления 

– формированию устойчивых и целостных представлений о постоянном и закономерном 

развитии педагогических явлений и процессов, о смене педагогических парадигм; 

формированию исторического подхода к конкретным педагогическим явлениям; 

подготовке студентов к диалектическому, с позиции историзма, освоению педагогической 

теории. 



5. Способствовать развитию у студентов умений анализировать, сравнивать, 

сопоставлять различные историко-педагогические факты, концепции с точки зрения их 

прогрессивности, оригинальности. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-8; ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. История  зарубежной и отечественной педагогики и образования 

 

 Тема 1.1. Становление и развитие воспитания как общественного явления, его 

особенности в первобытном обществе  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Выделение человека из мира животных. Объективный характер общественной 

потребности в воспитании молодых поколений. Сущность воспитания. Модель 

первобытного воспитания, её характерные особенности и актуальность. Возникновение 

моногамной семьи. Семья как субъект воспитания, изменение характера и функций 

воспитания. Воспитание в соседской общине. 

 

Тема 1.2. Воспитание и образование в древнейших  государствах мира  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Смысл и значение первобытного воспитания для развития мировой культуры и 

цивилизации. Возникновение первых государств. Возникновение и развитие 

письменности. Первые школы. Образование и воспитание в Месопотамии. Цели, 

содержание и методы воспитания и обучения. Школы в Древнем Египте, идеальный тип 

человека. Процесс дифференциации в обучении. Образование в Индии. Кастовый 

характер воспитания и обучения. Идеал древнеиндийского воспитания. Упанаяма. 

Школьное дело в Китае. Конфуцианство 

 

Тема 1.3. Становление и развитие отечественной государственной системы 

образования (XVIII – первая половина XIX века)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Реформы Петра I, создание основ государственной системы образования. «Юности 

честное зерцало». Педагогические идеи русских просветителей И.Т. Посошкова и Ф.С. 

Салтыкова. Педагогические идеи и деятельность М.В. Ломоносова. Московский 

университет и гимназии. Педагогические идеи и деятельность И.И. Бецкого. Устав 1786 г. 

Школьные реформы Александра I. Создание государственной системы народного 

образования. Просветительская деятельность декабристов. Педагогические взгляды 

западников и славянофилов. 

 

Тема 1.4. Школа и педагогическая мысль в России второй половины XIX века 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Школьные реформы 60-х годов XIX века. Общественно-педагогическое движение. 

Уставы 1871 и 1872 гг. Городские и реальные училища. Гимназии и прогимназии. 

Педагогические взгляды и деятельность Н.И. Пирогова. К.Д. Ушинский как 



основоположник отечественной педагогической науки. Народные школы Л.Н. Толстого и 

С.А. Рачинского.   

 

Раздел 2. Социально-педагогическая практика и мысль в период Античности, эпоху 

Возрождения и Нового времени 

 

Тема 2.1. Научно-теоретические основы истории социальной педагогики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Появление термина «социальная педагогика». Основные причины возникновения 

социальной педагогики как науки. Социальная педагогика П. Наторпа. Педагогика и 

социальная педагогика: общее и особенное. Этапы становления социальной педагогики 

как самостоятельной отрасли знания и практики.  

 

Тема 2.2 Социально-педагогическая деятельность в первобытном обществе и 

становление социально-педагогической мысли на Древнем Востоке.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Социально-педагогическая практика в первобытной общине. Социально-педагогический 

смысл и сущность инициаций. Особенности социально-педагогической деятельности 

Конфуция. Социально-педагогические идеи Конфуция. 

 

Тема 2.3 Социально-педагогическая практика и мысль в период Античности и в 

эпоху Возрождения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Системы социального воспитания в Афинах и Спарте. Социально-педагогические 

идеи идеальной модели государства Платона. Социально-педагогическая деятельность 

Витторино да Фельтре. Проекты идеальных государств социалистов-утопистов эпохи 

Возрождения (Т. Мор и Т. Кампанелла). 

 

 Тема 2.4 Социально-педагогическая практика и мысль в Новое время. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Социально-педагогические идеи «Великой дидактики» и «Всеобщего совета об 

исправлении дел человеческих» Я.А. Коменского.Социально-педагогические аспекты в 

концепции Д. Локка. Социально-педагогические идеи Ж.-Ж. Руссо, его 

противоречия.Социально-педагогическая система И.Г. Песталоцци. Социально-

педагогическое наследие Р. Оуэна. 

 

 

 

 

1.50. АНДРАГОГИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере обучения взрослых, определяющих основу их 

практической деятельности по профессиональному назначению в области 

профессиональной психолого-педагогической деятельности с их последующим 

применением в профессиональной деятельности.   

 



Задачи дисциплины (модуля): 

1. Осмысление обучающимися сложившихся научно-теоретических основ 

обучения взрослых.  

2. Формирование у обучающихся прикладных знаний, умений в сфере андрагогики. 

3. Выработка у обучающихся умений и навыков в области разработки 

дополнительных образовательных программ для взрослых. 

4. Развитие у обучающихся навыков самообразовательной деятельности в сфере 

теоретических и методических основ обучения взрослых. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-

8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Теоретические основы андрагогики  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Социально-экономические, социокультурные, теоретические предпосылки 

становления андрагогики как науки. Этапы становления андрагогики как науки. Анализ 

ключевых понятий андрагогики. Принципы андрагогики. Отечественные и зарубежные 

исследования в области образования взрослых. Роль ЮНЕСКО в разработке теоретических 

и практических аспектов образования взрослых. Качественные и количественные методы 

исследования: опросы, биографический метод, эксперимент и др. Перспективы развития 

андрагогики как науки. Образование взрослых как одно из ключевых понятий 

андрагогики. Образование взрослых - звено в системе непрерывного образования. 

Непрерывное образование как условие развития личности на протяжении всей жизни. 

Социальное партнерство в сфере образования взрослых. Основные тенденции 

реализации принципа «учеба через всю жизнь»: обеспечение всеобщего и постоянного 

доступа людей к учебе, увеличение инвестиций в человеческие ресурсы, разработка 

активных методов обучения, повышение ценности учебы, совершенствование 

руководства и консультирования, перенос учебы ближе к дому с помощью 

информационных технологий. Образование как фактор социализации взрослых. 

Понятие социализации. Особенности социализации на разных этапах 

жизнедеятельности. Социализирующая роль образования: обеспечение социально-

профессиональной компетентности, социальное развитие, способность к рефлексии, 

укрепление веры людей в свои возможности, формирование потребности в социальной 

и профессиональной общности на разных этапах жизни. Образование как фактор 

профессиональной социализации. Проблемы досуговой социализации. Гражданское 

образование. Социализация средствами образования для нуждающихся в социальной 

поддержке: мигрантов, пожилых, женщин, инвалидов, заключенных. 

Понятие взрослости. Этапы взрослости: молодость, возмужалость, зрелость, 

старость. Основные психофизические особенности развития взрослого. Кризисы 

взрослого человека. Кризисы профессионального развития взрослых. Позиция 

взрослого в обучении как активного субъекта, способного к самостоятельному и 

ответственному выбору. Показатели субъективности взрослых в учебной деятельности: 

мотивация, активное участие в познавательной деятельности, удовлетворенность, 

применимость знаний и умений. Образование как фактор развития потребности 

взрослых в самопознании и самосовершенствовании. Андрагогическая модель в обучении 



взрослых. Специфика обучения взрослых в профессиональном образовании. 

Образование взрослых и организации их образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего и дополнительного профессионального 

образования на основе использовании технологий образования взрослых. 

 

Тема 1.1. Место ндрагогики в системе человекознания 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Социально-экономические, социокультурные, теоретические предпосылки 

становления андрагогики как науки. Этапы становления андрагогики как науки. Анализ 

ключевых понятий андрагогики. Принципы андрагогики. Отечественные и зарубежные 

исследования в области образования взрослых. Роль ЮНЕСКО в разработке теоретических 

и практических аспектов образования взрослых. Качественные и количественные методы 

исследования: опросы, биографический метод, эксперимент и др. Перспективы развития 

андрагогики как науки. Образование взрослых как одно из ключевых понятий 

андрагогики. Образование взрослых - звено в системе непрерывного образования. 

Непрерывное образование как условие развития личности на протяжении всей жизни. 

Социальное партнерство в сфере образования взрослых. Основные тенденции 

реализации принципа «учеба через всю жизнь»: обеспечение всеобщего и постоянного 

доступа людей к учебе, увеличение инвестиций в человеческие ресурсы, разработка 

активных методов обучения, повышение ценности учебы, совершенствование 

руководства и консультирования, перенос учебы ближе к дому с помощью 

информационных технологий. Образование как фактор социализации взрослых. 

Понятие социализации. Особенности социализации на разных этапах 

жизнедеятельности. Социализирующая роль образования: обеспечение социально-

профессиональной компетентности, социальное развитие, способность к рефлексии, 

укрепление веры людей в свои возможности, формирование потребности в социальной 

и профессиональной общности на разных этапах жизни. Образование как фактор 

профессиональной социализации. Проблемы досуговой социализации. Гражданское 

образование. Социализация средствами образования для нуждающихся в социальной 

поддержке: мигрантов, пожилых, женщин, инвалидов, заключенных. 

 

 

Тема 1.2. Взрослый человек как субъект обучения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие взрослости. Этапы взрослости: молодость, возмужалость, зрелость, 

старость. Основные психофизические особенности развития взрослого. Кризисы 

взрослого человека. Кризисы профессионального развития взрослых. Позиция 

взрослого в обучении как активного субъекта, способного к самостоятельному и 

ответственному выбору. Показатели субъективности взрослых в учебной деятельности: 

мотивация, активное участие в познавательной деятельности, удовлетворенность, 

применимость знаний и умений. Образование как фактор развития потребности 

взрослых в самопознании и самосовершенствовании. Андрагогическая модель в обучении 

взрослых. Специфика обучения взрослых в профессиональном образовании. 

Образование взрослых и организации их образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего и дополнительного профессионального 

образования на основе использовании технологий образования взрослых. 

 

Раздел 2. Прикладные основы андрагогики 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 



Методология анализа дополнительного профессионального образования. 

Соотношение понятий: постдипломное образование, повышение квалификации и 

переподготовка, дополнительное образование. Критерии эффективности 

постдипломного педагогического образования. «Отсроченный» эффект постдипломного 

образования. Зарубежный и отечественный опыт эмпирического исследования 

организации и содержания постдипломного образования. Технологии постдипломного 

педагогического образования. Проблемно-диалогический подход к организации 

обучения как совместной деятельности взрослых. Информационные и 

телекоммуникационные технологии. Современные образовательные технологии, 

направленные на формирование ключевых компетенций цифрового общества. 

Индивидуальная самообразовательная деятельность взрослых. Особенности технологии 

модульного обучения. 

Технологический подход в образовании: понятие образовательной технологии, 

классификация образовательных технологий. Технологии проблемного обучения. 

Технология имитационно-ролевого обучения. Технология рефлексивного обучения. 

Критерии выбора образовательных технологий. Технология организации виртуального 

обучения. Результативность применения педагогических технологий обучения взрослых 

людей: категория «результат», эффективность педагогических технологий. Андрагогика и 

акмеология. Проблема продуктивности профессиональной деятельности андрагога. 

Специфика образования взрослых инвалидов. Андрагогические проблемы адаптации в 

условиях иной этнической общности. Адаптивные системы образования взрослых. 

Модульное обучение как технология образования взрослых. Дистанционное обучение 

взрослых. Андрагог как коммуникатор, консультант, фасилитатор. Пути 

профессионального совершенствования андрагога. 

 

Тема 2.1. Системы образования взрослых 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методология анализа дополнительного профессионального образования. 

Соотношение понятий: постдипломное образование, повышение квалификации и 

переподготовка, дополнительное образование. Критерии эффективности 

постдипломного педагогического образования. «Отсроченный» эффект постдипломного 

образования. Зарубежный и отечественный опыт эмпирического исследования 

организации и содержания постдипломного образования. Технологии постдипломного 

педагогического образования. Проблемно-диалогический подход к организации 

обучения как совместной деятельности взрослых. Информационные и 

телекоммуникационные технологии. Современные образовательные технологии, 

направленные на формирование ключевых компетенций цифрового общества. 

Индивидуальная самообразовательная деятельность взрослых. Особенности технологии 

модульного обучения. 

 

Тема 2.2. Современная андрагогическая практика: традиции и инновации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Технологический подход в образовании: понятие образовательной технологии, 

классификация образовательных технологий. Технологии проблемного обучения. 

Технология имитационно-ролевого обучения. Технология рефлексивного обучения. 

Критерии выбора образовательных технологий. Технология организации виртуального 

обучения. Результативность применения педагогических технологий обучения взрослых 

людей: категория «результат», эффективность педагогических технологий. Андрагогика и 

акмеология. Проблема продуктивности профессиональной деятельности андрагога. 

Специфика образования взрослых инвалидов. Андрагогические проблемы адаптации в 



условиях иной этнической общности. Адаптивные системы образования взрослых. 

Модульное обучение как технология образования взрослых. Дистанционное обучение 

взрослых. Андрагог как коммуникатор, консультант, фасилитатор. Пути 

профессионального совершенствования андрагога. 

 

 

1.51. МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере наставничества в образовательной деятельности, с их 

последующим применением в профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, 

социально-культурного развития людей разных возрастов. 

2. Разработка социально-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие участников образовательных отношений. 

3. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, профессиональными стандартами и 

этическими нормами профессионального сообщества. 

4. Формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-9 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Основы и общая характеристика наставничества. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность и содержание 

наставничества. Структура и содержание целевой программы наставничества.  

Проектирование методического обеспечения целевой программы наставничества. Модель 

профессионального стандарта педагогической деятельности как система нормативно 

закрепленных компетенций педагога, которые определяют траекторию 

профессионального развития педагога. Этапы развития наставнической деятельности. 

Перспективные подходы, которые могут являться основой методологии в реализации 

наставнической деятельности. Универсальные инструменты и техники наставничества. 

Методы наставнической деятельности. Поиск эффективных технологий личностного 

развития, скорости адаптации к изменениям условий. 

 

Тема 1.1. Наставничество — как мощный ресурс развития обучающихся, педагогов, 

организации, ее социокультурной среды. 

  

Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность и содержание 

наставничества. Структура и содержание целевой программы наставничества.  

Проектирование методического обеспечения целевой программы наставничества. Модель 

профессионального стандарта педагогической деятельности как система нормативно 



закрепленных компетенций педагога, которые определяют траекторию 

профессионального развития педагога.  

 

Тема 1.2. Нормативно-правовая база внедрения наставничества.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Нормативно-правовая база, 

регламентирующая требования к разработке целевой программы наставничества. 

Ресурсное обеспечение реализации образования. Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на период 2018-2025 гг. (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). Стратегические цели государственной 

политики в сфере образования. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.). Приоритетные национальные 

проекты.  Национальный проект «Образование». 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Технологии наставничества в профессиональной сфере 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Этапы развития наставнической деятельности. Перспективные подходы, которые могут 

являться основой методологии в реализации наставнической деятельности. 

Универсальные инструменты и техники наставничества. Методы наставнической 

деятельности. Поиск эффективных технологий личностного развития, скорости адаптации 

к изменениям условий. 

 

Тема 2.1. Универсальные инструменты и техники наставничества  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Инструменты и техники наставничества: метод фокальных объектов,техника 

«десять пальцев», модель «tell-show-do», модель GROW и др. IT-инструменты поддержки 

наставничества. Универсальные инструменты и техники наставничества. Техники 

наставничества. Психолого- педагогическая основа наставничества.  Психолого-

педагогическая компетентность и психологическое совершенствование как составляющие 

и условия профессиональной компетентности, профессионального и личностного роста 

специалиста. Типы наставнической деятельности. Профессионально значимые качества 

личности: флексибильность, феликсологичность, фасилитативность. Основные 

(общеупотребительных) методы наставнической деятельности 

 

 

Тема 2.2. Наставничество в системе «педагог – обучающийся» (наставничество в 

образовании) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Технология наставничества в системе «педагог – обучающийся» (наставничество в 

образовании). Педагог как куратор и тьютор детских проектных команд. Основные формы 

психики: психические процессы (познавательные и эмоциональные процессы), 

психические состояния (чувства, настроения), свойства личности. Многоуровневость 

процесса коммуникации субъектов. Специфический характер психологических 

феноменов. Психолого-педагогическая компетентность и психологическое 

совершенствование как составляющие и условия профессиональной компетентности, 

профессионального и личностного роста специалиста. 

 

 



1.52. ТЕХНОЛОГИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о процессах инклюзивного образования с последующим применением в области 

профессиональной деятельности в сфере образования, обладающих достаточным объемом 

знаний и уровнем компетенций для решения профессиональных задач. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного 

взаимодействия 

 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения 

 Овладение приемами ведения просветительской работы в области 

инклюзивного взаимодействия и формирования безбарьерной среды. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-6, УК-9 в соответствии с учебным 

планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе 

Цель: изучить типологические особенности лиц с различными ОВЗ и 

инвалидностью, особенности взаимодействия и правила общения с ними. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Классификация лиц с различными нарушениями развития. Типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

задержкой психического развития, интеллектуальным нарушением расстройством 

аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, сложными 

нарушениями развития. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, 

имеющими различные ОВЗ и инвалидность 

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические 

особенности лиц с нарушениями зрения. Типологические особенности лиц с нарушениями 

речи. Типологические особенности лиц с детским церебральным параличом.  

Типологические особенности лиц с задержкой психического развития.  Типологические 

особенности лиц с интеллектуальным нарушением. Типологические особенности лиц со 

сложными нарушениями развития. Типологические особенности лиц с расстройством 

аутистического спектра. Типологические особенности лиц с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью. 

 



Тема 1.2. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, 

имеющими различные ОВЗ и инвалидность 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения 

слуха.  

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения 

зрения. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения 

речи. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

церебральный паралич.  

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

интеллектуальные нарушения. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими расстройство 

аутистического спектра. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими синдром 

дефицита внимания и гиперактивность. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Концептуальные основы инклюзивной культуры 

 

Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения    равных 

прав и возможностей инвалидам и лицам с ОВЗ, технологий возможностей и 

безбарьерной среды 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35- 

01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 

35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с 

учетом доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда 

с планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные 

здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания 

и помещения с местами труда для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и 

сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования 

доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вертикальным и наклонным 

перемещением для инвалидов. Технические требования доступности»; ГОСТ Р 52131- 

2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-



2000. «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для 

инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 

2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические 

требования». 

 

Тема 2.1. Нормативная и правовая база обеспечения равных прав и 

возможностей инвалидам и лицам с ОВЗ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международные акты о правах инвалидов. Законодательные акты Российской 

Федерации, содержащие основные права    людей с инвалидностью. Региональные гарантии 

прав инвалидов. 

 

Тема 2.2. Технологии возможностей и безбарьерной среды 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в образовательных 

организациях. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в учреждениях 

социальной защиты населения. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью 

в медицинских организациях.Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в 

учреждениях культуры. 

 

 

 

1.53. АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

теоретических знаний области современных адаптивных информационных технологий, 

освоение общих принципов работы с инструментарием информационных технологий и 

получение практических навыков, необходимых для последующего применения в 

профессиональной сфере современных информационных технологий для решения 

прикладных задач. 

 

Задачи дисциплины: 

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

информации с помощью специализированных средств.  

2. Обеспечение устойчивых навыков систематизации в условиях локальных и 

глобальных сетей и систем телекоммуникаций, новых информационных технологий.  

3. Формирование умения работы с информационными источниками, приобретение 

опыта научного поиска, создания учебных и научных текстов. 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

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

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 



Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Организация индивидуального информационного пространства. 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии поддержки принятия 

решений. 

 

Тема 1.1. Особенности современных адаптивных информационных 

технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, относящимся 

к разным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья: создание атмосферы 

заинтересованности каждого обучающегося в работе группы; использование в ходе учебы 

дидактического материала и специальных устройств, наиболее доступных и значимых 

видов и форм учебного содержания. 

 

Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Осуществление вызова на мобильный телефон через образовательную сеть 

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

ассистивной технологии, например, слухового аппарата или других средств с мобильным 

телефоном. Специальные компьютерные учебные программы. 

 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Дистанционные технологии в образовании: проблемы, возможности, перспективы 

развития. Электронное обучение. Перспективы развития адаптивных информационных 

технологий. Глобальные, базовые и прикладные информационные технологии. 

Современные адаптивные технические и программные средства телекоммуникации. 

Информационная технология как система. 

 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, 

перспективы развития. Электронное обучение. Интернет курсы. Интернет тестирование. 

Интернет олимпиады. Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 

 

Тема 2.2. Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о современных технических и программных средствах телекоммуникации. 

Технические средства создания электронных документов. Технологии распознавания 

текста и обработки файлов. 

 

 

 

 

1.54. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

образовательных организаций высшего образования знаний, умений и навыков, 



необходимых для их становления (далее – вуз) в качестве граждан способных и готовых к 

выполнению воинского долга и обязанности по защите своей Родины в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Изучением дисциплины (модуля) достигается понимание обучающимися 

необходимости подготовки граждан Российской Федерации к военной службе, воспитание 

любви к Родине, чувства патриотизма, готовности к защите Отечества и формирование 

первичных умений и навыков для подготовки обучающихся к военной службе. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение понимания главных положений военной доктрины Российской 

Федерации, а также основ военного строительства и структуры Вооруженных Сил 

Российской Федерации (далее – ВС РФ), раскрытие специфики деятельности различных 

категорий военнослужащих ВС РФ. 

2. Формирование высокого общественного сознания и воинского долга, воспитание 

дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств личности 

гражданина – патриота. 

3. Овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих, 

навыками строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ритуалам и 

традициям, военной форме одежды. 

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

планируемых результатов освоения основных профессиональных образовательных 

программ. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся универсальной компетенции УК-8 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Военно-политическая подготовка 

 

Тема 1.1. Геополитическое положение России в современном мире. Основные 

направления социально-экономического, политического и военно-технического 

развития страны 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современная геополитическая ситуация и положение России в современном мире. 

Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений. 

США и их союзники главные источники международной опасности. Специальная военная 

операция - ответ России на глобальные угрозы Запада суверенитету и безопасности 

России. Место и роль России в многополярном мире. Основные направления социально-

экономического, политического и военно-технического развития Российской Федерации.  

 

Тема 1.2. Цели и задачи военно-политической работы. Средства, формы и 

методы военно-политической работы в ВС РФ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цели и задачи военной подготовки. Воспитание любви к Родине, чувства 

патриотизма, готовности к защите Отечества - приоритетное направление 

государственной политики. Всесторонняя подготовка граждан Российской Федерации к 

военной службе, повышение престижа военной службы. Направления и формы военно-

политической работы и военно-политической подготовки в подразделении, требования 

руководящих документов. 

 



 

РАЗДЕЛ 2. Правовая подготовка 

 

Тема 2.1. Военная доктрина РФ. Правовые основы политики России в области 

ядерного сдерживания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Военная доктрина-организационно-правовая основа военной политики и 

законодательства России Понятие, структура, основные положения содержания Военной 

доктрины Российской Федерации. Военные опасности и военные угрозы Российской 

Федерации. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 

военных конфликтов. Основы политики Российской Федерации в области ядерного 

сдерживания. Условия перехода РФ к применению ядерного оружия. Основные задачи 

Вооруженных Сил, других войск и органов в мирное время. 

 

Тема 2.2. Законодательство Российской Федерации о прохождении военной 

службы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Правовая основа воинской обязанности и военной службы. Понятие военной 

службы, ее виды и их характеристики. Структура военного законодательства Российской 

Федерации и основные положения законодательства Российской Федерации о воинской 

обязанности и прохождении военной службы. Содержание воинской обязанности. 

Правовое положение военнослужащих и порядок прохождения военной службы. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

РАЗДЕЛ 3. Общевоинские уставы ВС РФ 

 

Тема 3.1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

основные требования и содержание  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права 

военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие. 

Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и 

выполнение приказа. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

 

Тема 3.2. Внутренний порядок и суточный наряд  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. 

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

Развод суточного наряда. 

 

Тема 3.3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. Обязанности 

разводящего, часового. 

 

РАЗДЕЛ 4. Строевая подготовка 

 

Тема 4.1. Строевые приемы и движение без оружия  



 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

порядок их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в 

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

"Смирно", "Вольно", "Заправиться". Повороты на месте. Строевой шаг. Движение 

строевым шагом. Движение строевым шагом в составе подразделения. Повороты в 

движении. Движение в составе взвода. Управление подразделением в движении. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Огневая подготовка из стрелкового оружия  

 

Тема 5.1. Основы и правила стрельбы, приемы и способы ведения огня из 

стрелкового оружия  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования 

безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Цель и задачи огневой 

подготовки. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Основы внутренней и 

внешней баллистики. Явление выстрела и его периоды. Отдача оружия. Прочность и 

живучесть ствола. Начальная скорость полета пули. Элементы траектории выстрела. 

Способы определения дальности до цели. Правильное прицеливание и ошибки при 

прицеливании. Выбор вида, режима, способа ведения и момента открытия огня. Исходные 

установки для стрельбы. Корректировка огня. 

 

Тема 5.2. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение 

стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Назначение, состав, боевые свойства, материальная часть и порядок неполной 

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

разборки сборки пистолета ПМ и СВД. Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7. 

Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат. Неполная разборка и 

сборка АК-74, и подготовка их к боевому применению. Неполная разборка и сборка 

пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению. Снаряжение магазинов и 

подготовка ручных гранат к боевому применению. 

 

Тема 5.3. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проверка знаний требований безопасности при организации и проведении стрельб 

и мер безопасности при обращении со стрелковым оружием. Основные положения курса 

стрельб из стрелкового оружия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. 

Выполнение подготовительных упражнений в изготовке для стрельбы и производстве 

выстрела в электронном тире. Выполнение учебных стрельб из пневматического и (или) 

мелкокалиберного оружия в стрелковой галерее тира РГСУ.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Основы тактики общевойсковых подразделений  

 

Тема 6.1. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи 



 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, 

структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. 

Боевое предназначение входящих в них подразделений.  

 

Тема 6.2. Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных образцов 

вооружения и техники ВС РФ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и техники 

видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Тема 6.3. Основы общевойскового боя  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды. 

Основные факторы, определяющие характер, организацию и способы ведения 

современного общевойскового боя. Способы ведения современного общевойскового боя и 

средства вооруженной борьбы. 

 

Тема 6.4. Основы инженерного обеспечения и связи  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. 

Назначение, классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их 

характеристики. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, 

укрытия, убежища. Обеспечение бесперебойной связи важнейшее условие непрерывного 

управления войсками. Виды и средства связи, применяемые в подразделениях 

тактического звена.  

 

Тема 6.5. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая 

техника вероятного противника 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мотопехотного батальона 

(мпб) и танкового батальона (тб) армии США. Организация, вооружение, боевая техника 

подразделений мпб и тб армии Германии. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. Радиационная, химическая и биологическая защита  

 

Тема 7.1. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ядерное оружие. Средства применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и 

их воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные 

сооружения. Химическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, 

классификация и воздействие на организм человека. Боевые состояния, средства 

применения, признаки применения ОВ, их стойкость на местности. Биологическое 

оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства применения, внешние 

признаки применения. Зажигательное оружие. Поражающие действия зажигательного 



оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и способы защиты от 

него. 

 

Тема 7.2. Средства, приемы и способы радиационной, химической и 

биологической защиты 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

частичной и полной специальной обработки. Технические средства и приборы 

радиационной, химической и биологической защиты. Средства индивидуальной защиты и 

порядок их использования. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной 

защиты. 

 

РАЗДЕЛ 8. Военная топография  

 

Тема 8.1. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и 

ориентирование на местности без карты, движение по азимутам. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности 

без кар 

ты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. 

 

Тема 8.2. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. 

Определение координат объектов и целеуказание по карте. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт. 

Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте. 

Целеуказание по карте. 

 

 

РАЗДЕЛ 9. Основы военно-медицинской подготовки 

 

Тема 9.1. Медицинское обеспечение войск (сил). Организация медицинского 

обеспечения воинских формирований тактического звена. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск. 

Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в 

бою. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при 

ранениях и травмах. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, 

бактериологическими средствами. Содержание мероприятия первой помощи. 

 

Тема 9.2. Первая помощь при ранениях, травмах на поле боя. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Первая помощь – это совокупность простых, целесообразных мер по охране 

здоровья и жизни пострадавшего от травмы, ранения или внезапно заболевшего человека. 

Сущность оказания первой помощи. Перечень состояний для оказания первой 

помощи. Определение признаков жизни и смерти. Алгоритм оказания первой помощи в 

соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 9 декабря 2022 г. 

№ 760. 

 

Тема 9.3. Средства оказания первой помощи. Эвакуация раненых. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405916541/#0


Перечень изучаемых элементов содержания 

Комплектация аптечек, медицинских сумок и медицинских комплектов. 

Предназначение и характеристика комплектов медицинского имущества для первой 

врачебной помощи. Виды и состав армейских аптечек. Эвакуация раненых с поля боя в 

тыл. Алгоритм эвакуационных действий по зонам. Средства эвакуации. 

 

 

 

1.55. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) формирование целостного представления о здоровье 

человека, приобретение навыков оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях, при неотложных состояниях и наиболее распространенных острых 

заболеваниях и состояниях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся мировоззрения, ориентированного на ценность 

здоровья человека и общества; 

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

3. освоение навыков по оказанию неотложной доврачебной медицинской помощи, 

уходу за больными и пострадавшими; 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-8  в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Здоровье и факторы его формирования  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

состояния здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное 

состояние. Факторы, влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и 

виды активности: трудовая, внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология 

и здоровье: воздушная среда, водная среда, экология жилых и общественных помещений, 

климатические факторы. Здоровье и наследственность. Биологические и социальные 

компоненты наследственность человека. Состояние здравоохранения: качество, 

своевременность, полнота, адекватность, экономичность.  

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

питания, режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, личная 

гигиена и закаливание, профилактика вредных привычек, культура сексуального 

поведения и планирование семьи, культура межличностного общения. Принципы ЗОЖ.  

 

Тема 1.1. Понятие здоровья, основные признаки нарушения здоровья 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

состояния здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное 



состояние. Факторы, влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и 

виды активности: трудовая, внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология 

и здоровье: воздушная среда, водная среда, состояние педосферы, экология жилых и 

общественных помещений, климатические факторы. Здоровье и наследственность. 

Биологические и социальные компоненты наследственность человека. Состояние 

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

 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

питания, режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, личная 

гигиена и закаливание, профилактика вредных привычек, культура сексуального 

поведения и планирование семьи, культура межличностного общения. Принципы ЗОЖ. 

 

РАЗДЕЛ 2. Основы оказания первой помощи при различных состояниях 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие сведения о нормативно-правовых документах и актах, регулирующих 

оказание первой помощи пострадавшим. Понятие о первой помощи, ее роли и объеме. 

Алгоритм действий при первом контакте с пострадавшим. Осмотр и оценка состояния 

больного. 

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

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом 

перевязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим 

индивидуальным, перевязочным материалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование 

содержимого: для обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими 

веществами, для профилактики инфекционных заболеваний.  

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

перевязочный материал, салфетки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке 

пострадавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски. 

Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму 

позвоночника, таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств.  

Классификация состояний, угрожающих жизни пострадавших и внезапно 

заболевших. Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и 

методы оказания неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях и 

клинической смерти. Техника непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. 

Правила пользования роторасширителем, воздуховодом. Особенности реанимационных 

мероприятий при утоплении и поражении электрическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, 

плеврите. Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая 

доврачебная помощь при гипер- и гипогликемической коме. Оказание первой помощи при 

тепловом ударе. Признаки острого нарушения проходимости дыхательных путей. 

Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокарда, 

гипертоническом кризе, нарушениях сердечного ритма. Классификация аллергических 



заболеваний. Симптомы аллергических реакций. Первая доврачебная помощь при 

крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при анафилактическом шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика 

острых отравлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых 

отравлениях АХОВ (угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у 

пострадавших: - с химическими поражениями отравляющими веществами; - с острыми 

отравлениями лекарственными средствами; - с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. 

Клиника, диагностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при 

ушибах мягких тканей. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц 

конечностей. Принципы оказания первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, 

закрытых повреждениях связочного аппарата суставов, мышц. Особенности оказания 

доврачебной медицинской помощи при синдроме длительного сдавления. Классификация 

повреждений костей и суставов, достоверные и вероятные признаки переломов. 

Клиническая картина наиболее часто встречающихся травматических вывихов. 

Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. Показания и средства 

транспортной иммобилизации. Правила наложения табельных транспортных шин при 

открытых и закрытых повреждениях конечностей. 

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, резаных, рубленых, 

рваных, рвано-размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем 

неотложной первой медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о 

раневом процессе. Местные признаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики 

и лечения. Классификация кровотечений. Достоверные и вероятные признаки наружных 

артериальных, венозных, смешанных, внутриполостных кровотечений. Способы 

остановки наружных кровотечений. Классификация повязок. Виды мягких повязок, 

применяющихся в практике. Общие правила бинтования и наложения мягких повязок. 

Основные виды бинтовых повязок, техника их наложения на голову, туловище, 

конечности. Правила пользования индивидуальным перевязочным пакетом. Контурные 

повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника наложения косыночных 

повязок. Использование сетчатого эластичного бинта для фиксации асептических повязок 

на различные участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего 

действия при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-

важных органов и систем при дорожно-транспортных происшествиях. Травматический 

шок. Фазы травматического шока. Степени тяжести торпидной фазы травматического 

шока. Клиника травматического шока. Профилактика травматического шока. 

Использование аптечки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины 

термических поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. 

Критерии тяжести состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при 

термических поражениях. Объем доврачебной помощи при ожогах концентрированными 

растворами кислот и щелочей. 

Особенности оказания первой помощи детям. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения температуры. Типы 

температурных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые 

отравления. Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных 

больных. 

 

 

 

Тема 2.1. Предмет, задачи и организация оказания первой помощи 

 



Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

регламентирующие оказание первой помощи. Перечень состояний, требующих оказания 

первой помощи. Перечень мероприятий первой помощи и последовательность их 

выполнения на месте происшествия. Оценка обстановки и обеспечение безопасных 

условий для оказания первой помощи на месте происшествия. Правила и порядок осмотра 

пострадавшего, основные критерии оценки нарушения сознания, дыхания, 

кровообращения. Определение приоритетности оказания первой помощи. 

 

 

Тема 2.2. Оказание первой помощи при различных состояниях 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом 

перевязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим 

индивидуальным, перевязочным материалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование 

содержимого: для обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими 

веществами, для профилактики инфекционных заболеваний.  

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

перевязочный материал, салфетки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке 

пострадавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски. 

Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму 

позвоночника, таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств.  

Классификация состояний, угрожающих жизни пострадавших и внезапно 

заболевших. Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и 

методы оказания неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях и 

клинической смерти. Техника непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. 

Правила пользования роторасширителем, воздуховодом. Особенности реанимационных 

мероприятий при утоплении и поражении электрическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, 

плеврите. Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая помощь 

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

Признаки острого нарушения проходимости дыхательных путей. 

Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные 

клинические признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте 

миокарда, гипертоническом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы аллергических реакций. 

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

анафилактическом шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика 

острых отравлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых 

отравлениях АХОВ (угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у 

пострадавших: - с химическими поражениями отравляющими веществами; - с острыми 

отравлениями лекарственными средствами; - с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. 

Клиника, диагностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при 



ушибах мягких тканей. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц 

конечностей. Принципы оказания первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, 

закрытых повреждениях связочного аппарата суставов, мышц. Особенности оказания 

доврачебной медицинской помощи при синдроме длительного сдавления. Классификация 

повреждений костей и суставов, достоверные и вероятные признаки переломов. 

Клиническая картина наиболее часто встречающихся травматических вывихов. 

Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. Показания и средства 

транспортной иммобилизации. Правила наложения табельных транспортных шин при 

открытых и закрытых повреждениях конечностей. 

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, резаных, рубленых, 

рваных, рвано-размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем 

неотложной первой медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о 

раневом процессе. Местные признаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики 

и лечения. Классификация кровотечений. Достоверные и вероятные признаки наружных 

артериальных, венозных, смешанных, внутриполостных кровотечений. Способы 

остановки наружных кровотечений. Классификация повязок. Виды мягких повязок, 

применяющихся в практике. Общие правила бинтования и наложения мягких повязок. 

Основные виды бинтовых повязок, техника их наложения на голову, туловище, 

конечности. Правила пользования индивидуальным перевязочным пакетом. Контурные 

повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника наложения косыночных 

повязок. Использование сетчатого эластичного бинта для фиксации асептических повязок 

на различные участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего 

действия при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-

важных органов и систем при дорожно-транспортных происшествиях. Травматический 

шок. Фазы травматического шока. Степени тяжести торпидной фазы травматического 

шока. Клиника травматического шока. Профилактика травматического шока. 

Использование аптечки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины 

термических поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. 

Критерии тяжести состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при 

термических поражениях. Объем первой помощи при ожогах концентрированными 

растворами кислот и щелочей. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения температуры. Типы 

температурных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые 

отравления. Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных 

больных. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Уход за пострадавшими и больными 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение физиологических показателей организма человека. Измерение 

температуры. Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального 

давления. Подсчет частоты дыхательных движений.  

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. 

Постельное белье и постельные принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, 

носом, глазами. Стрижка ногтей.  

Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 

Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме лица.   

Особенности ухода за больными, находящимися на вытяжении, в гипсовой повязке. 



Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств 

в организм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, 

автомобильной аптечек. Правила хранения и пользования лекарственными средствами. 

Десмургия. Правила наложения бинтовых повязок. 

 

Тема 3.1. Оценка функционального состояния организма человека 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение физиологических показателей организма человека. Измерение 

температуры. Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального 

давления. Подсчет частоты дыхательных движений. 

 

Тема 3.2. Основы  ухода за пострадавшими и больными 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. 

Постельное белье и постельные принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, 

носом, глазами. Стрижка ногтей.  

Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 

Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме лица.   

Особенности ухода за больными, находящимися на вытяжении, в гипсовой повязке. 

Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств 

в организм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, 

автомобильной аптечек. Правила хранения и пользования лекарственными средствами. 

Десмургия. Правила наложения бинтовых повязок. 

 

 

 

 

 

2. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

 

 

2.1. ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

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. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

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

 

3. Краткое 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. 

 

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. 

 

 



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. Сравнение 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 

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 мульти 

языковому 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. 

 

 

 

2.2. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается 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. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

 

3. Краткое 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 

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/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/


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 

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.  

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 

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. 

 

 

 


		2024-06-11T10:22:39+0300
	Шимановская Янина Васильевна




