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1. Целью дисциплины является: 

• формирование профессиональной компетенции: 

- способности осуществлять практическую деятельность по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания; 

осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование и 

коррекционно-развивающую работу с разными категориями обучающихся; 

организовывать просветительско-профилактическую работу с целью 

предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения 

(ПК-2). 

Индикаторы достижений: 

ИПК 2.1. Знает особенности психологического сопровождения процессов 

обучения и воспитания; методы и приемы педагогической диагностики, 

консультирования; специфику просветительско-профилактической  работы. 

ИПК 2.2. Умеет реализовывать  практическую  деятельность по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания; 

осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование и 

коррекционно-развивающую работу с разными категориями обучающихся; 

организовывать просветительско-профилактическую работу с целью 

предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения. 

ИПК 2.3. Владеет навыками организации и осуществления практической 

деятельности  по психологическому сопровождению процессов обучения и 

воспитания; проведения диагностической, консультативной, профилактической и 

просветительской работы по предупреждению асоциального поведения. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 

выражается в зачетных единицах. Четыре зачетные единицы равны 144 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной 

работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Организация и содержание психологического 

сопровождения образования» относится к модулю профильной подготовки. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

знать:  

- организационные и содержательные аспекты психологического 



3 

 

 

сопровождения процессов обучения и воспитания; 

- особенности работы психолога с разными категориями обучающихся; 

-  факторы, детерминирующие асоциальное поведение и пути его 

профилактики у несовершеннолетних; 

- специфику проведения психолого-педагогической диагностики, 

консультирования, коррекционно-развивающей и просветительско-

профилактической работы с несовершеннолетними 

уметь:  

- осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование 

и коррекционно-развивающую работу с разными категориями обучающихся;    

- выделять факторы риска и организовывать просветительско-

профилактическую работу с целью предупреждения социальной дезадаптации и 

асоциального поведения несовершеннолетних; 

- разрабатывать программы, направленные на предупреждение рисков 

социальной дезадаптации и асоциального поведения несовершеннолетних; 

- реализовать программы по психологическому сопровождению субъектов 

образования  

владеть: 

- навыками проведения системы мероприятий по оказанию 

психологической помощи разным категориям несовершеннолетних;  

- навыками осуществления психолого-педагогической диагностики, 

консультирования и коррекционно-развивающей работы с разными категориями 

обучающихся;  

- навыками организации просветительско-профилактической работы с 

целью предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального 

поведения несовершеннолетних. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному 

направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 

по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться 

посредством электронной информационно-образовательной среды университета 

с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на 

сайте  https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) или 

https://оsdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 
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№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Организация 

психологического 

сопровождения 

образования 

История становления психологической службы 

в России и за рубежом. Особенности развития 

психологической службы в России на современном 

этапе. Концепция развития психологической службы 

в системе образования в РФ на период до 2022 года 

(утв. Минобрнауки России от 19.12. 2017). 

Нормативно-правовое регулирование и 

организационно-управленческое обеспечение 

Службы. Нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления профессиональной 

деятельности.  

Структура психологической службы 

образования. Предмет, цель, задачи психологической 

службы образования. Основные модели и концепции 

организации психологической деятельности в 

образовательных учреждениях. Психологическая 

служба в учреждениях различного типа.  

Научные, прикладные, практические и 

организационные аспекты деятельности психолога.   

Нормативно-правовая основа деятельности 

практического психолога в образовании. 

Нормативно-правовая документация педагога-

психолога. Международные нормы и договоры в 

области прав ребенка и образования 

детей. Этический кодекс педагога-психолога. 

Организационно-методическая документация 

психолога. Отчетная документация психологической 

службы. Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

Специальная документация педагога-психолога. 

2 Содержание 

психологического 

сопровождения 

процессов обучения 

и воспитания  

Приоритетные направления деятельности 

службы. Нормативно-правовое регулирование, 

организационно-управленческое обеспечение; 

научно-методическое обеспечение, кадровое 

обеспечение; информационное обеспечение; 

обеспечение условий для межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия.  

Основные направления работы психолога с 

подростками и старшеклассниками. 

Психодиагностика и психокоррекция как 

направления работы педагога-психолога. 
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Психопрофилактическая деятельность практического 

психолога в контексте школьной психологической 

службы.  Психологическое просвещение в 

деятельности школьной психологической службы.  

Научно-методическая работа психолога образования.  

Работа психолога с педагогами. Психологическое 

просвещение и консультирование родителей 

(законных представителей) ребенка по проблемам 

обучения, воспитания, развития. Формы и методы 

работы педагога-психолога с родителями. Тренинги 

для родителей. 

3 Профессиональный 

стандарт «педагог 

психолог» (психолог 

в сфере 

образования) 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в образовательных 

организациях общего, профессионального и 

дополнительного образования, основных и 

дополнительных образовательных программ. 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. Оказание помощи 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 

по уголовному делу либо являющимся 

потерпевшими или свидетелями преступления.  

Трудовые функции, входящие в 

профессиональный стандарт (функциональная карта 

вида профессиональной деятельности).  

4 Особенности работы 

психолога с 

разными 

возрастными 

группами 

Особенности работы практического психолога 

с различными возрастными группами. Приемы 

организации совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся в соответствии с 

возрастными нормами их развития. Взаимодействие 

с педагогами и другими специалистами 

образовательной организации по вопросам развития 

обучающихся в ведущей для возраста деятельности. 

Основные направления работы с 

дошкольниками и младшими школьниками. 

Психологическая готовность ребенка к школьному 

обучению. Адаптация младших школьников к школе. 

Психологическое сопровождение школьников при 

переходе из начального к среднему звену.  
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Основные направления работы с подростками. 

Развитие ценностно-смыслового самоопределения 

подростков. Профилактика девиантного поведения 

подростков.  

Основные направления работы психолога с 

учащимися старших классов. Профориентационная 

работа педагога-психолога  старшеклассниками. 

Психологическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ. 

5.  Профилактика 

факторов, 

детерминирующих 

асоциальное 

поведение у 

несовершеннолетних 

Социальные риски в современной жизни 

(духовно-нравственный кризис в обществе, рост 

интернет-зависимостей, зависимостей от ПАВ и т.д.). 

Психологические методы оценки параметров 

образовательной среды, в том числе комфортности и 

психологической безопасности образовательной 

среды. Создание психологической безопасности в 

образовательной среде, преодоление рисков 

развития. Психологическая поддержка 

несовершеннолетних в трудных ситуациях. Семья 

как фактор безопасности для воспитания и обучения 

детей и подростков.  

Профилактика и коррекция факторов 

отклоняющегося (агрессивного, аддиктивного, 

виктимного, суицидального и т.п.) и делинквентного 

(противоправного) поведения детей и молодежи. 

Формы и признаки отклоняющегося поведения у 

подростков, способы и методы коррекции этих форм 

поведения.  

Работа школьного психолога с неуспевающими 

и недисциплинированными детьми и подростками.  

Диагностика интеллектуальных, личностных и 

эмоционально-волевых особенностей, 

препятствующих нормальному протеканию процесса 

развития, обучения и воспитания.   

Социально-психологическая диагностика 

особенностей и уровня группового развития 

формальных и неформальных коллективов 

обучающихся. Разработка совместно с педагогом 

способов коррекции проблем развития личности и 

группы. Индивидуально-личностный подход в 

работе с трудными детьми и подростками. 

Планирование и реализация совместно с педагогом 

превентивных мероприятий по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации, аддикций 

и девиаций поведения. 
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Профилактика социального сиротства. 

Содействие реализации программ духовно-

нравственного воспитания обучающихся. 

Социальная интеграция и социализации 

дезадаптивных обучающихся и воспитанников, 

обучающихся с девиантными и аддиктивными 

проявлениями в поведении.  

6. Специфика 

проведения 

психолого-

педагогической 

диагностики 

обучающихся и 

воспитанников 

Психологическая диагностика с 

использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные 

образовательные ресурсы. Психологический 

скрининг и углубленное исследование. Мониторинг 

личностных и метапредметных образовательных 

результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Процедуры и методы интерпретации и 

представления результатов психолого-

педагогического обследования.  

Способы и методы оценки эффективности и 

совершенствования коррекционно-развивающей 

работы. Принципы и методы психолого-

педагогической диагностики. Взаимосвязь 

диагностики и коррекции. 

Составление психолого-педагогических 

заключений по результатам диагностического 

обследования с целью ориентации педагогов, 

преподавателей, администрации образовательных 

организаций и родителей (законных представителей) 

в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся.  

Процедура проведения психолого-

педагогической диагностики в дошкольном 

учреждении, в ПМПК. Определение степени 

нарушений в психическом, личностном и 

социальном развитии детей и обучающихся, участие 

в работе психолого-медико-педагогических 

комиссий и консилиумов 

7.  Психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Современные теории и методы 

консультирования. Цели, задачи психологического 

консультирования субъектов образования. 

Принципы и этапы психологического 

консультирования. Индивидуальные и групповые 

формы психологического консультирования в 
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образовательном учреждении.  

Консультирование обучающихся по проблемам 

самопознания, профессионального самоопределения, 

личностным проблемам, вопросам взаимоотношений 

в коллективе и другим вопросам. Консультирование 

администрации образовательной организации, 

педагогов, преподавателей, родителей (законных 

представителей) по психологическим проблемам 

обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Консультирование педагогов и преподавателей по 

вопросам разработки и реализации индивидуальных 

программ для построения индивидуального 

образовательного маршрута с учетом особенностей и 

образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Консультирование родителей (законных 

представителей) по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися, их развития, 

профессионального 

самоопределения и другим вопросам.  Тематика 

консультаций педагогов и родителей. 

8.  Специфика 

проведения 

коррекционно-

развивающей 

работы психолога 

Современные теории, направления и практики 

коррекционно-развивающей работы.  

Индивидуальная и групповая коррекционно-

развивающая работа. Принципы, формы  и методы 

коррекционно-развивающей работы. Разработка и 

реализация планов проведения коррекционно-

развивающих занятий для детей и обучающихся, 

направленных на развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, познавательных 

процессов, снятие тревожности, решение проблем в 

сфере общения, преодоление проблем в общении и 

поведении. Алгоритм составления коррекционно-

развивающей программы. Анализ и экспертиза 

коррекционно-развивающих программ педагога-

психолога. Методы и способы определения и 

контроля результативности психокоррекции. 

9. Специфика 

проведения 

просветительско-

профилактической 

работы с психолога 

Цели, задачи и методы психологического 

просвещения в образовательном учреждении. 

Разработка и реализация программ повышения 

психологической компетентности субъектов 

образовательного процесса, работающих с 

различными категориями обучающихся 

Психологическое просвещение педагогов, 
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преподавателей, администрации образовательной 

организации и родителей (законных представителей) 

по вопросам психического развития детей и 

обучающихся Ознакомление педагогов, 

преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в 

области психологии дошкольного, младшего 

школьного, подросткового, юношеского возраста.  

Информирование субъектов образовательного 

процесса о формах и результатах своей 

профессиональной деятельности. Специфика 

проведения профилактической работы с субъектами 

образования. Цель, задачи, принципы 

профилактической работы психолога. Зарубежные и 

отечественные концепции психопрофилактики. 

Уровни профилактической работы. Суть и методы 

первичной психопрофилактики. Суть и методы 

вторичной психопрофилактики.  Суть и методы 

третичной психопрофилактики. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Организация психологического сопровождения образования. 

Тема 2. Содержание психологического сопровождения процессов обучения 

и воспитания. 

Тема 3. Профессиональный стандарт «педагог психолог» (психолог в сфере 

образования).  

Тема 4. Особенности работы психолога с разными возрастными группами. 

Тема 5. Профилактика факторов, детерминирующих асоциальное 

поведение у несовершеннолетних 

Тема 6. Психолого-педагогическая диагностика обучающихся и 

воспитанников. 

Тема 7. Психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса  

Тема 8. Специфика проведения просветительско-профилактической работы 

с психолога. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 

Тема 1. Организация психологического сопровождения образования. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Концепция развития психологической службы в системе образования 

в РФ на период до 2022 года (утв. Минобрнауки России от 19.12. 2017).  

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога 

образовательных учреждений.  

3. Нормативные правовые акты, касающиеся организации и 

осуществления профессиональной деятельности.  

4. Психологическая служба в учреждениях различного типа.  

 

Тема 2. Содержание психологического сопровождения процессов обучения 

и воспитания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления работы психолога.  

2. Научно-методическая работа психолога образования.  

3. Работа психолога с педагогами.  

4. Формы и методы работы педагога-психолога с родителями.  

 

Тема 3. Профессиональный стандарт «педагог психолог» (психолог в 

сфере образования).  

Вопросы для обсуждения: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях.  

2. Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.  

3. Оказание помощи несовершеннолетним обучающимся, признанным 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 

являющимся потерпевшими или свидетелями преступления.  

4 Трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт. 

  

Тема 4. Особенности работы психолога с разными возрастными группами. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития.   

2. Основные направления работы с дошкольниками и младшими 

школьниками.  

3. Основные направления работы с подростками.  

4. Основные направления работы психолога с учащимися старших 

классов.  

 

Тема 5. Профилактика факторов, детерминирующих асоциальное 

поведение у несовершеннолетних 

Вопросы для обсуждения: 
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1.  Профилактика и коррекция факторов отклоняющегося 

(агрессивного, аддиктивного, виктимного, суицидального и т.п.) и 

делинквентного (противоправного) поведения детей и молодежи.  

2. Психологическая поддержка несовершеннолетних в трудных 

жизненных ситуациях.  

3. Индивидуально-личностный подход в работе с трудными детьми и 

подростками.  

4. Социальная интеграция и социализации дезадаптивных 

обучающихся и воспитанников, обучающихся с девиантными и аддиктивными 

проявлениями в поведении. 

 

Тема 6. Психолого-педагогическая диагностика обучающихся и 

воспитанников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа 

динамики психического развития, определение лиц, нуждающихся в 

психологической помощи.  

2. Мониторинг личностных и метапредметных образовательных 

результатов обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.  

3. Взаимосвязь диагностики и коррекции. 

4. Участие психолога в работе 

психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов.  

 

Тема 7. Психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса  

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные теории и методы консультирования.  

2. Цели, задачи психологического консультирования субъектов 

образования. Принципы и этапы психологического консультирования.  

3. Индивидуальные и групповые формы психологического 

консультирования в образовательном учреждении.  

4. Консультирование родителей (законных представителей) по 

проблемам взаимоотношений с обучающимися, их развития, профессионального 

самоопределения и другим вопросам.   

 

Тема 8. Специфика проведения коррекционно-развивающей работы 

психолога. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные теории, направления и практики коррекционно-

развивающей работы.  

2. Принципы, формы  и методы коррекционно-развивающей работы.  

3. Алгоритм составления коррекционно-развивающей программы.  
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4. Методы и способы определения и контроля результативности 

психокоррекции. 

 

Тема 9. Специфика проведения просветительско-профилактической 

работы с психолога. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическое просвещение субъектов образования по вопросам 

психического развития детей и обучающихся.  

2. Цель, задачи, принципы профилактической работы психолога с 

субъектами образования..  

3. Уровни профилактической работы. Суть и методы первичной 

психопрофилактики.  

4. Суть и методы вторичной и третичной психопрофилактики.   

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Изучение  и аннотирование  журнальной статьи по проблеме 

организации и содержанию психологического сопровождения. 

2. Подготовка портфолио «Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение деятельности педагога-психолога образовательных учреждений».  

3. Разработка и реализация программ психологического сопровождения 

субъектов образования (педагогов, родителей, детей, подростков).  

4. Разработка и реализация программ профилактической работы рисков 

профилактики социальной дезадаптации и асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

5. Разработка и реализация программ коррекционно-развивающей 

работы с субъектами образования. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 

реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными 

академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы 

от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 

тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского 

типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
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индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 

дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 

части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для вузов / 

В. М. Голянич [и др.] ; под редакцией В. М. Голянич, С. В. Семеновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 365 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-5800-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/book/vvedenie-v-professiyu-

psiholog-413401 

2. Овчарова, Р. В.  Практическая психология образования : учебник для 

вузов / Р. В. Овчарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 465 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14810-7. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497453 (дата обращения: 12.07.2022). 

3.  Обухов, А. С.  Введение в профессию: психолог образования: учебник и 

практикум для вузов / А. С. Обухов, А. М. Федосеева, Э. Байфорд ; под 

общей редакцией А. С. Обухова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 445 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15180-

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

URL: https://urait.ru/bcode/487737 (дата обращения: 10.07.2022). 

программное обеспечение:   

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический 

редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://fgosvo.ru 

3. http://www.biblioclub.ru/  
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4. http://psyjournals.ru   

5. http://elibrary.ru/   

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства 

обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 

видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 

машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima 

Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс направлен на формирование профессиональной 

компетентности специалистов в области практической психологической  

деятельности. В ходе изучения дисциплины используются традиционные 

(лекции, семинары, и др.) и интерактивные методы обучения. 

Большое место при изучении курса отводится практическим занятиям, при 

подготовке к которым или непосредственно в процессе их, у студентов 

совершенствуются умения самостоятельно изучать предложенную литературу и 

документы в области организации психологического сопровождения 

образования, развивается способность применять полученные теоретические 
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знания на практике, умение анализировать. Кроме того, выполнение 

практических заданий предусматривает анализ, сравнение и обобщение 

материала по практической психологии в области  образования.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции технологий занятия 

проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета 

для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов 

размещены на сайтах дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы 

для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

заданиями (конспект журнальной статьи, портфолио с нормативно-правовыми 

документами, разработка программ по психологическому сопровождению 

субъектов образования, разработка рекомендаций   по профилактике и 

предупреждению проблем личности и поведения несовершеннолетних) и 

вопросами для устного экзамена. 

  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. История становления и развития психологической службы в России и за 

рубежом. 

2. Предмет, цели и задачи психологической службы.  

3. Структура психологической службы образования.  

4. Концепции и модели психологической службы.  

5. Нормативно-правовые документы, определяющие и регламентирующие 

деятельность практического психолога в образовании.  

6. Специальная документация.  

7. Организационно-методическая документация.  

8. Планирование деятельности практического психолога и распределение 

рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения. 

9. Отчетная документация психологической службы. 

10. Понятие о психологическом сопровождении. Основные задачи и 

направления деятельности психологической службы  

11. Организационно-методическая деятельность практического психолога. 

12. Психологическое просвещение в деятельности школьной 

психологической службы.  

13. Психопрофилактическая деятельность практического психолога в 

контексте школьной психологической службы.  

14. Психодиагностическая деятельность в работе школьной 

психологической службы.  

15. Коррекционно-развивающая деятельность и помощь в работе школьной 
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психологической службы.  

16. Консультативная деятельность и консультативная помощь в работе 

школьной психологической службы.  

17. Работа школьного психолога с одарёнными детьми.  

18. Работа школьного психолога с неуспевающими детьми.  

19. Работа школьного психолога с трудными и недисциплинированными 

детьми и подростками.  

20. Реализация индивидуально-личностного подхода в работе с трудными 

детьми и подростками.  

21. Особенности работы практического психолога с детьми  различных 

возрастов. 

22. Психологическая помощь детям дошкольного возраста. 

23. Готовность ребенка к школьному обучению и адаптация в школе: 

психологическая помощь и поддержка.  

24. Работа практического психолога с младшими школьниками.  

25. Психологическое сопровождение учащихся при переходе в среднее 

звено.  

26. Работа психолога с подростками.  

27. Основные направления работы психолога с учащимися старших 

классов.  

28. Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

29. Психологическое просвещение и поддержка педагогов и родителей 

школьников. 

30. Решение конфликтных ситуаций во взаимодействии учителей, 

учащихся и родителей в контексте школьной психологической службы.  

31. Психолого-педагогические методы активного обучения учителей и 

родителей. 

32. Профессиональная пригодность и профессионализм психолога 

образования.  

33. Подготовка, профессионально-личностное становление и развитие 

педагога-психолога.  

34. Профессиональное взаимодействие практического психолога с 

педагогическим коллективом и родителями учащихся.  

35. Методы и методики работы школьного психолога с учителями школы и 

родителями учащихся.  

36. Организация психолого-медико-педагогического консилиума. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной 

проверкой результатов обучения размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 
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 Планируемые уровни сформированности компетенций 

обучающихся и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повыше

нный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв

орительн

ый  

(достато

чный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  уровня  

неудовле

творител

ьно 

Менее 50  
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является  

-формирование профессиональной компетенции: 
 

- способности осуществлять практическую деятельность по психологическому 

сопровождению процессов обучения и воспитания; осуществлять психолого-

педагогическую диагностику, консультирование и коррекционно-

развивающую работу с разными категориями обучающихся; организовывать 

просветительско-профилактическую работу с целью предупреждения 

дезадаптации и асоциального поведения (ПК-2). 

Индикаторы достижений: 

ИПК 2.1. Знает особенности психологического сопровождения процессов 

обучения и воспитания; методы и приемы педагогической диагностики, 

консультирования; специфику просветительско-профилактической  работы. 

ИПК 2.2. Умеет реализовывать  практическую  деятельность по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания; 

осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование и 

коррекционно-развивающую работу с разными категориями обучающихся; 

организовывать просветительско-профилактическую работу с целью 

предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения. 

ИПК 2.3. Владеет навыками организации и осуществления практической 

деятельности  по психологическому сопровождению процессов обучения и 

воспитания; проведения диагностической, консультативной, профилактической 

и просветительской работы по предупреждению асоциального поведения. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 

выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

часам) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы 

студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к 

ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Психодиагностика и мониторинг в образовании» относится 

к обязательной (базовой) части.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- место дисциплины в системе социально-психологических дисциплин; 

- историю становления психодиагностической практики; 

- диагностические приемы и процедуры в практической деятельности 

психолога в сфере образования; 



- технологии мониторинга в сфере образования, цели и направленность; 

- методы диагностики образовательных потребностей и возможностей. 

Уметь:  
- корректно применять психодиагностические методы в сфере образовательной 

деятельности; 

- осуществлять корректную обработку и интерпретацию результатов; 

- грамотно составлять диагностическое заключение, ориентируясь на его 

адресата. 

Владеть: 

- навыками разработки и проведения психодиагностических методик; 

- навыками обработки и анализа полученных данных; 

- навыками вынесения корректного заключения по результатам 

диагностического исследования. 
    
 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражается по видам учебной работы в 

академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 

по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 

проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 

университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 

технологий, на сайте  https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 

обучения) или https://оsdo.bspu.ru (сайт для студентов очной  и очно-заочной 

форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Современное 

состояние 

практической 

психодиагностики 

Многообразие понятия психодиагностики. Предмет 

психодиагностики. Принципы психодиагностики. Связь с 

другими областями психологической науки. Научно-

теоретическая и научно-практическая области 

психодиагностики. Основные исторические тенденции в 

развитии мировой психодиагностики. Специфика становления 

и развития отечественной психодиагностики: два этапа в ее 

развитии (Л.Ф.Бурлачук), социально-политические причины 

прерванного развития. Основные диагностические подходы: 



объективный, субъективный, проективный. Современное 

состояние диагностической практики. Основные сферы 

использования психодиагностических данных: служба 

практической психологии образования; профориентация и 

профотбор; сфера медицины; консультативная и 

психотерапевтическая работа; судебная практика.  

Прикладные задачи практической психодиагностики. 

Клинический и статистический подходы в 

психодиагностике: их специфика и сферы применения. 

Типовые задачи практической психодиагностики, 

определяющие процедуру обследования.  

2. Психологический 

диагноз: 

методические и 

этические аспекты 

Понятие психологического диагноза. Уровни 

психологического диагноза: симптоматический 

(эмпирический), этиологический, типологический 

(Л.С.Выготский). Показатели качества психологического 

диагноза: адекватность, своевременность, коммуникативная 

ценность. Структура психологического заключения. Типовые 

схемы структуры психологического заключения,  

используемые в различных сферах психологической практики: 

психологическом консультировании, проведении судебно-

психологической экспертизы, профориентационной практике, 

в работе психолога ПМПК. 

Профессионально-этические принципы в работе психолога-

диагноста: специальной подготовки и аттестации лиц, 

использующих психодиагностические методики; 

ограниченного распространения психодиагностических 

методик; обеспечения суверенных прав личности; 

объективности; конфиденциальности; 

психопрофилактического изложения результатов. Этические 

аспекты диагностической деятельности психолога, нашедшие 

отражение в Этическом Кодексе психолога РПО. 

3. Классификация 

диагностических 

методик 

Малоформализованные методы в психодиагностике: 

наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности. Их 

отличие от аналогичных исследовательских методов. 

Тест как стандартизированное измерение. Методические 

особенности теста.  Различные подходы в классификации 

тестов. Формальные критерии в классификации тестов. 

Группы тестов по их направленности.  

Тесты интеллекта. Методические особенности и 

прогностические возможности.  

Диагностика личности и личностных особенностей. 

Диагностика личностных черт и типов личности.  

Измерение основных характеристик нервной системы: тест-

опросник Я.Стреляу. Диагностика индивидуально-

личностных особенностей с помощью методики Г.Айзенка. 

4. Основные подходы в 

диагностике 

познавательных 

процессов 

Диагностика интеллекта. Интеллект как структура 

познавательных способностей. Различные подходы в 

измерении интеллекта и их  прогностические возможности: 

двухфакторный, многофакторный, иерархический. 

Методические особенности тестов интеллекта: 

характеристики тестовых задач, процедура проведения, 

особенности обработки результатов, используемые оценочные 



шкалы. 

Методический инструментарий в оценке творческих 

способностей: тесты Дж. Гилфорда, П.Торранса, С.Медника. 

Особенности в проведении диагностического обследования, 

критерии оценивания.  

Тесты для оценки  отдельных познавательных процессов: 

внимания, памяти, мышления. Прикладные задачи 

диагностики познавательных процессов школьников: 

психологическое сопровождение обучения, выявление причин 

неуспеваемости, профессиональная ориентация старших 

школьников, методическое обеспечение индивидуального 

подхода к обучающимся. 

5. Диагностика 

личности и 

личностных 

особенностей 

Личностные тесты-опросники:  одномерные и многомерные. 

Методические особенности опросников. Проблема 

достоверности получаемых данных. Мотивационные и 

стилистические установки, возникающие при тестировании. 

Методические приемы предупреждения и выявления 

установок. Контрольные шкалы в опросниках. Личностные 

опросники Айзенка. 16-факторный личностный опросник 

Кеттела. Психодиагностический профиль личности.  

Методика MMPI как методическое воплощение 

типологического подхода. Модификации теста 

отечественными авторами. Основные сферы применения. 

Диагностический потенциал теста в решении задач в сфере 

образования. 

Проективные тесты: история создания. Понятие проекции в 

психоанализе и применительно к диагностическим 

методикам. Принципы проективной диагностики. 

Методические особенности проективных тестов. 

Классификация проективных методик: методики 

структурирования, конструирования, интерпретации, 

дополнения, катарсиса, импрессии, графические.   

Тест Роршаха: история создания, методические 

особенности, сферы применения.  Тест рисуночной 

фрустрации Розенцвейга.  Тематический апперцепционный 

тест (ТАТ), его модификации. Детский тест апперцепции. Тест 

цветовых выборов Люшера. Тест Руки (Hand-тест). 

Особенности применения и ограничения проективных 

методик. Направления критики. Достоинства проективных 

методик, обусловившие их широкое применение в 

обследовании детей. Использование данной группы методик в 

сфере образования. 

6. Психометрические 

требования: 

надежность и 

валидность 

Основные направления стандартизации теста: условий 

проведения теста, стимульного материала, обработки и 

интерпретации результатов тестирования.  

Понятие статистической нормы. Доверительный интервал 

среднего. Репрезентативность норм. Конкретные примеры 

стандартных (оценочных) шкал в психодиагностике: 

процентильная шкала, IQ-шкала, Т-шкала, шкала стенов и 

другие. Соотношение различных измерительных шкал в 

практике использования тестов. Социально-психологический 

норматив и особенности его использования.  



Надежность, виды и способы определения. Валидность, 

виды и способы определения. Достоверность как специальная 

разновидность валидности применительно к тестовым 

самоотчетам. Понятие тенденции социально-желательного 

ответа. Другие мотивационные искажения. Разновидности 

контрольных шкал.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1: Современное состояние практической психодиагностики 

Тема 2: Психологический диагноз: методические и этические аспекты 

Тема 3: Классификация диагностических методик 

Тема 4: Основные подходы в диагностике познавательных процессов 

Тема 5: Диагностика личности и личностных особенностей 

Тема 6: Психометрические требования: надежность и валидность 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия): 

Рекомендуемая тематика занятий: 

Тема 1: Психодиагностика как сфера науки и практики 

Вопросы для обсуждения: 

1) Психодиагностика как раздел психологической науки. Предмет и научно-

теоретические задачи психодиагностики; 

2) Межпредметные связи психодиагностики; 

3) Психодиагностика как сфера практической деятельности психолога; 

4) Прикладные задачи практической психодиагностики в различных сферах 

общественной практики; 

5)Типовые задачи практической психодиагностики, определяющие процедуру 

обследования.  
 

 

Тема 2: Классификация диагностических методик 

Вопросы для обсуждения:  

1) Малоформализованные методы в психодиагностике: наблюдение, беседа, 

анализ продуктов деятельности; 

2)Тест как стандартизированное измерение. Методические особенности теста; 

3) Группы тестов по их направленности (предмету измерения); 

4) Классификация диагностических методик по методическому принципу (В.В. 

Столин); 

5) Типы задач в тестовых методиках, примеры их использования в различных 

тестах. 

 



Тема 3: Требования к диагностическим методикам  

Вопросы для обсуждения: 

1) Стандартизация теста: понятие и основные направления стандартизации; 

2) Понятие статистической нормы. Репрезентативность норм. Конкретные 

примеры стандартных (оценочных) шкал в психодиагностических методиках; 

3) Понятие надежности. Основные виды надежности, процедуры определения; 

4)  Основные виды валидности и способы определения; 

5) Понятие достоверности тестовых измерений, сфера применения. 

 

Тема 4: Диагностика интеллекта  

Вопросы для обсуждения: 

1)  История создания интеллектуальных тестов; 

2)  Различные модели интеллекта в зарубежной психодиагностике. Примеры 

тестов, разработанных в соответствии с конкретными моделями; 

3) Диагностика умственного развития в отечественной психологии. Социально-

психологический норматив vs статистической нормы. 
 

Тема 5: Диагностика личности: опросники  

Вопросы для обсуждения: 

1) Методические особенности опросников, проблема обеспечения 

достоверности получаемых результатов; 

2) Основные  подходы в измерении личности: типологический и 

диспозициональный; 

3) Методические особенности опросников черт, конкретные примеры методик; 

4) Методические особенности опросников типов, конкретные примеры 

методик. 

 

Тема 6: Проективные тесты  

Вопросы для обсуждения: 

1) История создания проективных тестов; 

2) Методические особенности проективных тестов; 

3) Классификация проективных методик: основные группы, их описание, 

примеры методик; 

4) Особенности применения и ограничения проективных методик. Направления 

критики; 

5)  Достоинства проективных методик. 

 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Заполнить предлагаемый глоссарий основных категорий дисциплины с 

использованием нескольких источников; 

2. Провести диагностическое обследование или самообследование по 

тестам на интеллект и отдельные познавательные функции, обработать 

результаты, представить их в виде психологического заключения по 

предложенной схеме; 



3. Провести диагностическое обследование или самообследование по 

тестам на личность и отдельные личностные характеристики, обработать 

результаты,  представить их в виде психологического заключения по 

предложенной схеме; 

4. Обобщить результаты 2-х  психологических заключений в общее 

заключение, сформулировать рекомендации по оптимизации 

познавательной сферы и личности с учетом конкретной прикладной 

задачи, возникающей в сфере образования; 

5. Самостоятельное изучить отдельный аспект содержания дисциплины 

(по выбору, соответствующему интересам студентов); 

6. Выполнить микроисследование, сопряженное с темой 

диссертационного исследования, представить в виде отчета. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 

реализации данной образовательной программы, пользуются 

предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 

преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); права на выбор учебников, учебных пособий, 

материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 

этики; уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания; учитывать особенности психофизического развития обучающихся 

и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 

тематику занятий по формам и количеству часов проведения: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, 



практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного 

материала сохраняется, но в значительной части осваивается студентами в 

форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература  

1.  Психологическая диагностика: учеб./ под ред. М.К. Акимовой. - СПб.: 

Питер, 2008. - УМО. 

2. Романова Е.С. Психодиагностика: учеб. - СПб.: Питер, 2016.  

3.  Глуханюк, Н.С. Психодиагностика [Текст]: учеб. / Наталья Степановна, 

Дина Евгеньевна ; Н. С. Глуханюк, Д. Е. Щипанова. - 2-е изд. ; испр. - М. : 

Академия, 2013. 

 

в) программное обеспечение  

- Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический 

редактор. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 
http://www.flogiston.ru/articles/ - научные публикации по психологии, в 

том числе по психодиагностике; 

http://www.koob.ru/psychodiagnostic_systems/ - книги по 

психодиагностике. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  



Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 

индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 

видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 

машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 

с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Психодиагностика и мониторинг в образовании» призван 

способствовать освоению студентами как теоретических сведений в области 

измерения индивидуально-психологических особенностей человека, так и 

практикой измерения разнообразных индивидуально-психологических 

особенностей преимущественно в  сфере образования для решения 

разнообразных прикладных и практических задач.  

В ходе изучения дисциплины используются традиционные (лекции, семинары и 

др.) и интерактивные методы обучения (проведение самодиагностики, 

обсуждение полученных данных диагностического обследования, 

формулирование и обсуждение рекомендаций по результатам обследования, 

обсуждение результатов микроисследований).  В ходе освоения дисциплины 

используется:  

- электронные презентации; 

- протоколы обследований, полученные в практике; 



- демонстрационный материал: таблицы, схемы и т.д. 

- раздаточный материал: индивидуальные задания, опросники. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт 

для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для 

студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции технологий 

занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде 

университета для работы в системе дистанционного обучения для 

преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены: 

-  тестовыми заданиями по отдельным темам. 

Примеры тестовых заданий:   

Психодиагностика – область психологической науки, направленная на 

разработку методов: 

 а) оказания психологической помощи; б) измерения индивидуальных 

особенностей; в) выявления нарушений развития; г) определение соответствия 

возрастного развития ребенка норме. 

Какому методу психологии соответствует следующее определение: 

краткое стандартизированное психологическое испытание, в  результате 

которого делается попытка оценить тот или иной психический процесс или 

личность в целом: 

а) наблюдение; б) эксперимент; в) тестирование; 

г) самонаблюдение. 

Какому типу личности соответствует следующее описание: 

« . . . индивидуум, обращенный к внешнему миру и социальной жизни, 

живо откликающийся на события, контактный»: 

а) интернал; б) экстернал; в) интроверт; г) экстраверт  

 

- проверкой Психологических заключений, подготовленных студентами в 

ходе проведения лабораторных работ; 

 

- также контроль качества усвоения знаний проводится путем оценки 

теоретических ответов на предлагаемые вопросы на практических 

занятиях. 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.  

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1.Современное состояние диагностической практики. 

2. Основные сферы использования психодиагностических данных. 

3. Прикладные задачи практической психодиагностики. 



4. Форма и содержание психологического тестирования. 

5. Формализованные методы: опросники, тесты, проективные и 

психофизиологические методы. 

6. Малоформализованные методики: метод наблюдения, беседа, анализ 

продуктов деятельности. 

7. Клинический и статистический подходы в психодиагностике: их 

специфика и сферы применения.  

8. Основные классификации психодиагностических методик 

9. Малоформализованные методы диагностики 

10. Тест как стандартизированное измерение 

11. Типы задач в диагностических методиках 

12. Стандартизация и нормирование психодиагностических методик 

13. Надежность и методы ее определения 

14. Валидность и методы ее определения 

15. Общие особенности диагностики интеллекта 

16. Модели интеллекта в зарубежной психодиагностике 

17. Прогрессивные матрицы Равена 

18. Тест структуры интеллекта Амтхауэра 

19. Тесты интеллекта Векслера 

20. Основные подходы в диагностике личности в западной психологии 

21. Личностные опросники. Шестнадцатифакторный опросник Кеттелла 

22. Тест  MMPI: история создания, методические особенности, сферы 

использования, отечественные модификации теста 

23. Типологический подход в диагностике личности. Опросники Айзенка 

24. Проективные тесты: история создания, методические особенности, 

сферы применения 

25. Основные группы проективных методик 

26. Достоинства и ограничения проективных методик 

27. Методические особенности и сферы применения теста Розенцвейга 

28. Тест Роршаха: особенности процедуры исследования и интерпретации 

результатов 

29. Тест цветовых выборов М. Люшера 

30. Понятие и уровни психологического диагноза 

31. Структура и содержание психологического заключения 

32. Этические принципы в работе психолога-диагноста 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 



формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повыше

нный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 70-90 

Удовлетв

орительн

ый  

(достато

чный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о  

50-70 

Недостат Отсутствие признаков удовлетворительного  Неудовле Менее 50  



очный  уровня  творител

ьно 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в 

электронные ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные 

книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

                                   

для направления подготовки 

 

Направление 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) Психология образования 

 

квалификация выпускника: магистр 



 

1. Целью дисциплины является формирование профессиональных 

компетенций:  
- Способен осуществлять практическую деятельность по психологическому 

сопровождению процессов обучения и воспитания; осуществлять психолого-

педагогическую диагностику, консультирование и коррекционно-развивающую 

работу с разными категориями обучающихся; организовывать просветительско-

профилактическую работу с целью предупреждения рисков социальной 

дезадаптации и асоциального поведения. (ПК-2)  

Индикаторы достижения:  

ИПК 2.1. Знает особенности психологического сопровождения процессов 

обучения и воспитания; методы и приемы педагогической диагностики, 

консультирования; специфику просветительско-профилактической работы. 

ИПК 2.2. Умеет реализовывать практическую деятельность по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания; 

осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование и 

коррекционно-развивающую работу с разными категориями обучающихся; 

организовывать просветительско-профилактическую работу с целью 

предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения. 

ИПК 2.3. Владеет навыками организации и осуществления практической 

деятельности по психологическому сопровождению процессов обучения и 

воспитания; проведения диагностической, консультативной, профилактической 

и просветительской работы по предупреждению асоциального поведения.  

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным 

планом соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

часам) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы 

студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к 

ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина «Экспертная деятельность в сфере образования» 

относится к модулю профильной подготовки.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. По окончании 

курса студент должен  

Знать:  

- теоретико-методологические основы экспертизы в образовании: сущность, 

назначение, принципы, критерии, содержание и методы экспертизы в 

образовании; количественные и качественные показатели и индикаторы 

состояния экспертируемого объекта;основы деятельности эксперта в 

образовании; процедуры и технологии экспертизы в образовании;  

Уметь:  

- проектировать и применять процедуры экспертирования деятельности 

образовательных организаций; осуществлять стратегический и оперативный 

анализ, оценку и прогнозирование состояния и потенциала развития 

образовательной организации  



 

Владеть:  

- комплексом методов стратегического и оперативного анализа, оценки и 

прогнозирования состояния и потенциала развития экспертируемого объекта; 

актуальными технологиями проектирования программ инновационного развития 

образовательной организации. 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному 

направлению и профилю, выражаются в академических часах.  

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 

по формам обучения.  

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться 

посредством электронной информационно-образовательной среды Университета 

с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на 

сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения). 

  

5. Содержание дисциплины  

Содержание разделов дисциплины  

№  Наименование  раздела 

дисциплины  

Содержание раздела  

1  Теоретические и 

методологические 

основы  

психолого-

педагогической 

экспертизы 

  Понятия «экспертиза», «оценка», «мониторинг», 

их взаимосвязь и  

принципиальные отличия. Смысл и назначение 

экспертизы. Виды экспертизы. Общее 

представление об экспертной деятельности.  

Принципы современной экспертизы и 

междисциплинарный характер  

современного научного знания. Экспертное 

знание и его трансформации в современной  

России. Содержательные направления экспертной 

деятельности. Критериальная база  

экспертного анализа. Методология и методика 

экспертных оценок. Классификационные 

характеристики экспертируемых объектов. 

Экспертные методы. Процедурные и  

технологические аспекты экспертизы. 



 

2  

  

Этические вопросы 

проведения психолого-

педагогических 

экспертиз  

Место и роль эксперта в современном обществе. 

Субъекты экспертизы: заказчик,  

эксперт, экспертируемая сторона. Заказчик 

экспертизы и его влияние на ход работы  

эксперта. Права и ответственность эксперта и 

заказчика экспертизы. Требования к  

эксперту. Механизмы контроля и сертификации 

профессионального уровня эксперта.  

Компетентностные и квалификационные 

характеристики эксперта. Позиция эксперта.  

Эксперт: личность, знание, ответственность. 

Этика экспертной деятельности.  

Профессиональная подготовка экспертов и 

потребителей экспертизы. Оценка качества  

работы эксперта. Ошибки в работе эксперта. 

3  Нормативно-правовое 

обеспечение и 

социально-

организационные  

механизмы экспертизы 

  Юридические аспекты экспертизы. Нормативно-

правовые документы,  

регулирующие экспертизу. 

Технологические аспекты проведения 

экспертизы. Телекоммуникационные  

технологии в экспертизе. 

Социально-организационные аспекты экспертизы. 

Сущность и возможности  

экспертизы в социально-технологическом 

аспекте. 

Порядок проведения экспертизы. Форма 

предоставления результатов. 

Экспертные документы: оценки, заключения. 

4  Гуманитарные основания 

экспертизы в 

образовании 

 Общая характеристика гуманитарной экспертизы 

образования. Предназначение,  

объект и предмет гуманитарной экспертизы 

образования. Методология экспертизы в  

образовании. Средства и условия проведения. 

Требования к участникам экспертизы  

образовательных систем. Проблема соответствия 

экспертизы современным требованиям  

конкретной «образовательной системы». 

Экспертиза как метод исследования. Экспертиза  

– один из значимых этапов мониторинга качества 

образования, содержательных,  

управленческих, кадровых и иных возможностей 

функционирования «образовательной  

системы». 



 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:  

Рекомендуемая тематика  учебных  занятий  лекционного  типа 
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями):  

Тема 1. Теоретические и методологические основы психолого-педагогической 

экспертизы. 

Тема 2. Этические вопросы проведения психолого-педагогических экспертиз  

Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение и социально-организационные  

механизмы экспертизы 

Тема 4. Гуманитарные основания экспертизы в образовании 

Тема 5. Методика экспертных оценок в образовании  

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия):  

Рекомендуемая тематика практических занятий:  

Тема 1. Качество образования 

Вопросы для обсуждения:  

1. Современные подходы, концепции и модели качества образования.  

2. Управление качеством образования.  

3. Качество образования как объект экспертной оценки. 

Тема 2. Общее представление об экспертной деятельности 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятия «экспертиза», «оценка», «мониторинг»: их взаимосвязь и отличия? 

2. Каковы виды, функции и задачи экспертизы? 

3. В чем заключается специфика экспертной деятельности? 

4. Каковы особенности гуманитарной экспертизы? 

5. Каковы основные тенденции трансформации экспертного знания в 

современной России? 

6. На основе взаимосвязи функций управления раскройте значение экспертной 

деятельности в структуре управленческой деятельности руководителя 

образовательной организации. 

7. Каковы этические принципы, требования и ограничения экспертной 

деятельности? 

  

Тема 3. Экспертиза в образовании  

5  Методика экспертных 

оценок в образовании 

  Экспертная оценка образовательных  

программ. Экспертная оценка профессиональной  

деятельности в сфере образования. 

Оценка инновационных процессов в 

образовании. Оценка деятельности 

образовательной  

организации Экспертиза учебно-методических 

материалов. 



 

Вопросы для обсуждения:  

1. Каковы классификационные характеристики экспертируемых объектов в  

сфере образования? 

2. В чем заключаются отличия образовательной экспертизы от других  

разновидностей экспертиз? 

3. Дайте характеристику экспертизе в образовании как инновационной  

социальной практике и средству сохранения и развития образовательного  

потенциала России.  

4. Каковы ресурсы экспертизы как инструмента познания и рефлексии  

развития образования? 

5. Заполните графы таблицы, предлагая наиболее эффективные методы  

диагностики и экспертных оценок основных объектов контроля при проведении  

тематических проверок. 

  

Тема 4. Методологические основы экспертизы в образовании 

Вопросы для обсуждения:  

1. Каковы классификационные характеристики экспертируемых объектов в  

сфере образования? 

2. В чем заключаются отличия образовательной экспертизы от других  

разновидностей экспертиз? 

3. Дайте характеристику экспертизе в образовании как инновационной  

социальной практике и средству сохранения и развития образовательного  

потенциала России.  

4. Каковы ресурсы экспертизы как инструмента познания и рефлексии  

развития образования? 

 

Тема 5. Регулирование экспертных процедур  
1. Каково нормативно-правовое обеспечение экспертизы в образовании? 

2. Какова форма представления результатов экспертизы? 

3. Охарактеризуйте социально-организационные аспекты экспертизы.  

4. В чем заключаются ценностные аспекты экспертизы? 

5. Дайте характеристику этическим нормам экспертиз в образовании. 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  

1. Составьте терминологический словарь по курсу «Психолого-педагогическая 

экспертиза».  

2. Проанализируйте Интернет-ресурсы на предмет регионального 

представительства экспертных сообществ. Составьте таблицу, презентацию.  

3. Составьте банк нормативной документации по различным аспектам проведения 

психолого-педагогической экспертизы.  

4. Подготовить доклад о гуманитарных концепциях (герменевтическая, 

феноменологическая, экзистенциальная) с позиции основы экспертизы в 

образовании. 

5. Разработать критериальную базу для экспертизы заявок образовательных 

учреждений на участие в каком-либо конкурсе.  



 

6. Проанализируйте возможности использования различных видов экспертизы при 

оценке инновационной программы образовательного учреждения. 

7. Разработать  лист экспертных оценок профилактических и коррекционно-

реабилитационных программы на основе анализа соответствующих программ в 

сети Интернет. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 

реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными 

академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы 

от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение  

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины.  

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного 

материала сохраняется, но в значительной части осваивается студентами в 

форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы.  

  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

Литература: 

1. Иванов, Д. А. Экспертиза в образовании: учеб. пособие / Д. А. Иванов. – 

М. : Академия, 2008. – 330 с.  

2. Нестеров, А.В. Основы экспертной деятельности: учеб. пособие / А.В. 

Нестеров. – М.: Изд. Дом. Гос. ун-та, 2009. – 22 с. 

3. Солдатов, В.Ф. Экспертиза деятельности образовательного учреждения 

при  государственной аккредитации / В.Ф. Солдатов, И.А. Фоменко. М. : 

Арсенал  образования, 2009. – 104 с. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  



 

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический 

редактор. 

  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы  

 
1. http://www.psychology.ru  

 
 

2. http://psy.piter.com  

3. http://www.psi-net.ru  

4. www.biblioclub.ru  

5. http://e.lanbook.com/  

6. https://biblio-online.ru/  

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие 

мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства 

обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

� Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной 

видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 

машинка Twen T180+  с дополнительной установкой шрифта Брайля;  

� Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; � Оборудование 

для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing- Bird; 

Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; 

Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
         В курсе «Экспертная деятельность в сфере образования» 

раскрываются теоретические и технологические основы экспертизы 

образовательной деятельности; спроектированный содержательно-

технологический компонент практикума создает условии для применения 

освоенных знаний в различных ситуациях, формирования профессиональных 

компетенций в данной сфере деятельности. Контрольно-измерительные 

материалы (в количественном и качественном аспектах) позволяют выявить 
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образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей 

и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

   

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

тестами (для проверки знаниевого компонента). 

 

1. Примерные тестовые задания:  

  

Выберите из ряда понятий основные категории экспертологии 

      Педагогический процесс, экспертная оценка, воспитание, обучение, 

экспертиза, среда,  эксперимент, формирование, эксперт, гуманитарная 

экспертиза, мониторинг, научное исследование, оценка, гуманизация, умение, 

личность, образование, деятельность. 

(Ответ: экспертная оценка, экспертиза, эксперт, гуманитарная 

экспертиза.) 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной 

проверкой результатов обучения размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

  

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания  
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в 

электронные ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные 

книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно- образовательной среде университета.  

Разработчик:  
к. пед. н., доцент кафедры общей и педагогической психологии БГПУ им. 

М.Акмуллы Тимерьянова Л.Н. 

Эксперты:  
к. психол. н., доцент кафедры общей психологии БашГУ 

к. психол. н., доцент кафедры педагогики и психологии БГПУ им. М. Акмуллы 

Е.А. Плеханова 
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Целью дисциплины является: 

• формирование профессиональной компетенции: 

- способности и готовности  к участию в совершенствовании и 

разработке программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам 

(ПК-3): 

Индикаторы достижений: 

ИПК 3.1. Знает специфику преподавания психологических дисциплин, 

основные формы и виды организации занятий; подходы к конструированию 

курса по психологии. 

ИПК 3.2. Умеет  совершенствовать и разрабатывать отдельные занятия  и  

программы  новых учебных курсов по психологическим дисциплинам. 

ИПК 3.3. Владеет способами конструирования курса психологии в 

зависимости от целевой установки, профиля учебного заведения, специальности. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 

выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам 

по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной 

работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Психологическое просвещение и преподавание психологии» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные направления, формы и методы психологического просвещения; 

- специфику преподавания, основные формы и виды организации занятий; 

- основные подходы к конструированию курса психологии; 

- основные требования к личности и профессиональной подготовленности 

преподавателя; 

уметь:  

- совершенствовать и разрабатывать программы новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам; 

- самостоятельно разрабатывать методическое обеспечение занятий по 

отдельным проблемам психологии; 

- проводить занятия по отдельным темам психологии; 

владеть: 

- способами конструирования курса психологии в зависимости от целевой 

установки, профиля учебного заведения, специальности, выделяемых учебных 

часов и др.; 
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5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному 

направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 

по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться 

посредством электронной информационно-образовательной среды университета 

с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на 

сайте  https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) или 

https://оsdo.bspu.ru (сайт для студентов очной  и очно-заочной форм обучения). 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 
Профессиональная 

подготовка и 

деятельность 

преподавателя 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологические основы 

педагогической деятельности. 

Педагогическая деятельность: формы, 

характеристики, содержание, функции. 

Мотивация педагогической деятельности 

Общая характеристика педагогической 

мотивации Способности и личностные 

качества в структуре субъекта 

педагогической деятельности. Личностные 

качества в структуре субъекта 

педагогической деятельности. 

Профессиональная идентичность и 

направленность педагога.  Психолог как 

преподаватель. Специфика содержания 

психологии как гуманитарной 

дисциплины. Цели обучения психологии.  

2 Психологическое 

просвещение 

Психологическое просвещение как вид 

деятельности практического психолога. 

Психологическое просвещение как 

передача и распространение 

психологических знаний. 

Психологическое просвещение как 

приобщение взрослых - воспитателей, 

учителей, родителей - и детей к 

психологическим знаниям. Условия 

просветительской работы. Формы 



4 

 

проведения психологического 

просвещения. Вербально-

коммуникативные и невербальные 

(наглядные) средства просветительской 

работы. Возможное тематическое 

содержание просветительской работы. 

Разнообразие формы психологического 

просвещения: лекции, беседы, семинары, 

вебинары, выставки, подборка литературы 

и пр. Приглашение других специалистов 

для реализации функций просвещения. 

Применение социальных и социально-

педагогических технологий в 

просветительской деятельности: акций, 

конкурсов, интернет-пространства. 

 

3. 

 

Дидактические основы  

преподавания психологии  

Учет основных дидактических 

принципов при конструировании курса, 

психологии: научности, историзма, 

доступности, систематичности, 

последовательности, полноты. 

Наглядность в преподавании психологии. 

Виды наглядности. Метод как 

многомерное явление. Классификация 

методов обучения. Выбор методов 

обучения. Методы словесного обучения: 

рассказ, беседа, объяснение.  

Психология активных методов 

обучения. Методы программированного, 

проблемного обучения. Методы 

интерактивного обучения: дискуссия, 

деловая игра, "круглый стол", тренинг.  

 

4 

Разработка учебного курса 

по психологии 

Разработка программ новых учебных 

курсов по психологическим дисциплинам.  

Документы, определяющие 

содержание психологического 

образования: государственный 

образовательный стандарт, учебные 

планы, учебные программы, учебники и 

учебные пособия по психологии. 

Психолого-дидактические аспекты 

преподавания психологии. Принципы 

преподавания психологии.  

Знание научной и практической 

психологии как основа учебного курса. 

Подготовка и проведение лекционных 
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занятий в курсе психологии. Виды лекций 

и особенности их использования в 

преподавании психологии: учебно-

программная, установочная, обзорная, 

вводная, заключительная. Организация 

семинара и требования к его проведению. 

Стимулирование активности, создание 

проблемных ситуаций, полемики, 

дискуссии на семинарских занятиях по 

психологии. Организация практических 

занятий по психологии. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Профессиональная подготовка и деятельность преподавателя 

психологии 

Тема 2. Дидактические основы  преподавания психологии. 

Тема 3. Разработка курса по психологии. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

 

 

Разработка учебного 

курса по психологии 

Подготовка и проведение демонстрационного 

эксперимента 

Технология разработки и анализа занятия по 

психологии 

Разработка программы курса психологии 

Психолого-педагогический анализ занятий 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Самодиагностика и самооценка необходимых профессионально-

личностных качеств с последующей разработкой  программы профессионального 

самовоспитания.  

2. Психолого-педагогический анализ и оценка занятия по психологии. 

3. Разработка программы курса  по психологии. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 

реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными 

академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы 

от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 
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использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 

тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского 

типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 

дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 

части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Бахвалова, Л.В. Педагогическое мастерство: учебно-методическое 

пособие / Л.В. Бахвалова. – 2-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2016. – 183 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485784 

2. Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии 

[Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / В. Н. Карандашев. - СПб. : 

Питер, 2007. - 250 с. 

3. Соколков, Е.А. Психология познания: методология и методика 

преподавания / Е.А. Соколков. – Москва : Логос, 2007. – 384 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84760 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический 

редактор. 
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базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://fgosvo.ru 

3. http://www.biblioclub.ru/  

4. http://psyjournals.ru   

5. http://elibrary.ru/   

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства 

обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 

видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 

машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima 

Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина направлена на формирование профессиональной 

компетентности в области преподавательской деятельности и призвана 

способствовать разработке программ новых учебных курсов по психологическим 

дисциплинам.  

В ходе изучения дисциплины используются традиционные (лекции, 

семинары, и др.) и интерактивные методы обучения. В ходе практического 
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занятия по теме «Технология разработки и анализа занятия по психологии» в 

качестве основного интерактивного метода активно используется деловая игра, 

позволяющая максимально приблизить учебную деятельность студентов  к 

будущей профессиональной деятельности в качестве преподавателя психологии. 

Студенты самостоятельно разрабатывают конспект занятия и проводят его 

фрагмент в своей группе. После завершения работы обязательно следуют 

самоанализ занятия и групповой анализ проведенного фрагмента занятия.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции технологий занятия 

проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета 

для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов 

размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы 

для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены практикоориентированными заданиями (подготовка и проведение 

демонстрационного эксперимента, психолого-педагогический анализ занятия, 

разработка программы развивающего курса по психологии) и вопросами для 

устного зачета. 

  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. Деятельность преподавателя психологии: специфика и особенности. 

2. Основные тенденции и принципы современного психологического 

образования. Их реализация в процессе преподавания психологии. 

3. Дидактические принципы в преподавании психологии. 

4. Лекционная форма обучения психологии. Виды лекций. Методика 

чтения лекции.  

5. Методические требования по проведению практических и 

семинарских занятий по психологии. 

6. Тренинг в структуре практических занятий по психологии. 

7. Нормативно-правовое обеспечение образования. Документы, 

определяющие содержание психологического образования. 

8. Учебный план: понятие и структура. 

9. Учебная программа и ее структура. Требования к разработке 

программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам. 

10.  Учебник: требования и дидактические функции.  

11. Структура учебника. Сопоставительный анализ учебников по 

психологии 

12. Формы организации обучения психологии в высшей и средней 

школе. 
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13. Урок как основная форма организации обучения в школе. Типы и 

структура уроков. 

14. Организация и проведение урока психологии: этапы подготовки к 

занятию и разработка конспекта урока. 

15. Реализация принципа наглядности в обучении психологии. Виды 

наглядности. 

16. Демонстрационный   эксперимент:   назначение   и  специфика   

проведения. 

17. Психологический анализ занятий по психологии: структура и 

содержание. 

18. Проблема контроля усвоения психологических знаний. Виды 

контроля в процессе обучения психологии. 

19. Методические приемы обеспечения эффективности педагогического 

контроля на занятиях по психологии. Формы контроля. 

20. Тестовый контроль знаний по психологии: особенности организации 

и проведения 

21. Методы обучения психологии: понятие и особенности. 

22. Методы словесного обучения психологии. 

23. Методы интерактивного обучения психологии: дискуссия, деловая 

игра и др. 

24. Метод проблемного обучения психологии. 

25. Организация самостоятельной работы при обучении психологии.  

26. Психологическое просвещение: задачи, формы и содержание.  

27. Педагогическое взаимодействие в системе преподавания психологии.  

28. Особенности педагогического общения в процессе преподавания 

психологии. Культура общения преподавателя психологии.  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной 

проверкой результатов обучения размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

Двух-

балльная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я оценка) 
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Повышенны

й 

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

зачет 

(отлично) 

91-100 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения. 

(зачет) 

хорошо 

71-90 

Удовлетвор

ительный 

(достаточны

й) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

зачет 

(удовлетв

орительн

о) 

51-70 

Недостаточн

ый 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  уровня 

не зачет 

не 

удовлетв

орительн

о 

50 и менее 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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• Целью дисциплины является:  

 

• формирование профессиональной  компетенции: 

- способности осуществлять практическую деятельность по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания; 

осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование и 

коррекционно-развивающую работу с разными категориями обучающихся; 

организовывать просветительско-профилактическую работу с целью 

предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения 

(ПК-2). 

Индикаторы достижений: 

ИПК 2.1. Знает особенности психологического сопровождения 

процессов обучения и воспитания; методы и приемы педагогической 

диагностики, консультирования; специфику просветительско-

профилактической  работы. 

ИПК 2.2. Умеет реализовывать  практическую  деятельность по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания; 

осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование и 

коррекционно-развивающую работу с разными категориями обучающихся; 

организовывать просветительско-профилактическую работу с целью 

предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения. 

ИПК 2.3. Владеет навыками организации и осуществления 

практической деятельности  по психологическому сопровождению процессов 

обучения и воспитания; проведения диагностической, консультативной, 

профилактической и просветительской работы по предупреждению 

асоциального поведения.2. Трудоемкость учебной дисциплины 

зафиксирована учебным планом соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных 

единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе 

часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина относится к относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- современные теории и методы психологического консультирования; 

- этические принципы оказания консультативной помощи; 

- структуру консультативной беседы и технологию ее ведения; 



- особенности различных видов психологического консультирования 

(семейного, профессионального, телефонного и др.) и форм его 

организации (групповой и индивидуальной); 

- особенности консультировании участников образовательного 

процесса; 

Уметь: 
-  осуществлять психолого-педагогическое консультирование; 

Владеть навыками: 

- установления контакта с клиентом; 

- активного (рефлексивного и нерефлексивного) слушания; 

- ведения беседы; 

- сбора психологического анамнеза; 

- постановки психологического диагноза; 

 - консультирования по проблемам  психологии обрразования. 

  5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайте  https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) или https://оsdo.bspu.ru (сайт для студентов очной  

и очно-заочной форм обучения). 

6. Содержание дисциплины 

            

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Введение в 

психологическое 

консультирование  

История возникновения и развития знаний 

относительно структуры, форм и факторов, 

оказывающих влияние на процесс общения 

психолога и клиента. Отрасли психологии, в рамках 

которых зарождалась консультативная психология в 

XIX – XX веках. Специфика развития знаний о 

структуре и закономерностях развития 

консультативной беседы в рамках этих отраслей. 

Актуальность консультативной психологии на 

современном этапе развития психологической науки. 

Основные задачи консультативной психологии. 



Проблема методов исследования в консультативной 

психологии. 

           Психологическое консультирование как 

направление практической психологии, причины его 

выделения в самостоятельную область 

психологической практики. Методологические 

основы психологического консультирования. Цели 

консультирования: преодоление конкретного 

психологического затруднения и личностный рост 

клиента. 

Критерии классификации и виды 

психологического консультирования: по количеству 

клиентов (индивидуальное, групповое); по 

пространственной организации (контактное и 

дистантное – телефонное, по переписке, по 

интернет); по количеству сессий (однократное и 

многократное); по области применения (возрастно-

психологическое, семейное, клиническое, 

профессиональное, организационное, школьное, 

кризисное и т.д.); по методам оказания 

психологической помощи (изолированное и 

комбинированное – с привлечением методов 

тестирования, психологической коррекции, 

социально-психологических тренингов и пр.).  

Виды консультирования в зависимости от 

теоретического подхода консультанта: 

психодинамическое, бихевиоральное, 

гуманистическое, эмотивное, когнитивное, 

трансперсональное.  

Интегративный подход к психологическому 

консультированию. Зависимость вида 

консультирования от конечной цели: проблемно-

ориентированное (consulting), личностно-

ориентированное (counselting), решение-

ориентированное (solution talk) консультирование. 

Место психологического консультирования в 

системе методов оказания психологической помощи 

(психотерапия, психологическая коррекция, 

социально-психологический тренинг) и признаки, их 

объединяющие (общие психологические теории, 

методы и техники, общие профессиональные навыки, 

общие требования, предъявляемые к личности 

психотерапевта, консультанта или тренера). 

Основные гипотезы, лежащие в основе 

оказания консультативной помощи: гипотеза о 



ресурсах клиента и о потребности клиента в 

отношениях. Понятие "помогающих отношений". 

Специфические особенности консультативных 

отношений: диалогичность, информационный обмен 

между консультантом и клиентом. 

Отличие психологического консультирования 

от психологической коррекции, психотерапии и 

социально-психологического тренинга по целям, 

типам клиентов, видам и модальности проблем, 

продолжительности и организации работы, 

характеру отношений с психологом 

(психотерапевтом) и требованиям к подготовке 

специалиста. Консультант как специалист по 

построению помогающих отношений, фасилитатор. 

Основные теоретические модели 

психологического консультирования: медицинская, 

педагогическая, диагностическая, социальная, 

психотерапевтическая. Их характеристики, 

достоинства и недостатки. Зависимость целей 

психологического консультирования от 

теоретической модели.  

Особенности психотерапевтической модели 

консультативной психологии: индивидуальный 

подход, использование методов психологического 

воздействия, использование потребности клиента в 

помощи, профессиональный характер помощи. 

Понятие клиента как свободной личности, 

равноправного субъекта общения и взаимодействия, 

вступающего с психологом в отношения 

сотрудничества для решения своих проблем. 

Отличие позиции клиента и пациента.   

Понятие психологической проблемы как 

сложной динамической структуры, определяющей 

способ восприятия и характер отношения человека к 

внешней и внутренней реальности и его поведение. 

Противоречие как движущая сила развития личности 

и объективная основа состояний, субъективно 

переживаемых личностью как психологическая 

проблема. Позитивный потенциал психологических 

проблем. Типичные консультативные проблемы. 

Разрешение проблемы через взаимодействие с 

психической реальностью клиента с целью ее 

необходимого изменения. 

Психологический запрос клиента. Виды 

психологических запросов: конструктивные (запрос 



об информации, запрос о помощи в самопознании, 

запрос о помощи в саморазвитии, запрос о снятии 

симптома и др.) и неконструктивные (содержащие 

предельное обобщение / перфекционистские и 

манипулятивные). Фасадный запрос. Первичный и 

рабочий запросы. Отличие запроса от жалобы 

клиента. Формирование мотивации клиента для 

самостоятельного поиска путей решения проблемы.  

Анализ жалобы клиента. Структура жалобы 

(по В.В. Столину): локус жалобы (объектный и 

субъектный), самодиагноз, проблема, запрос, сюжет 

жалобы, явное и скрытое содержание жалобы. 

Типичные формы жалоб клиентов. 

Этические принципы работы психолога – 

консультанта: предоставление компетентной 

психологической помощи, эмпатическое и 

безоценочное отношение к клиенту, 

конфиденциальность консультирования и ее 

границы, разграничение личных и 

профессиональных отношений психолога с 

клиентом, соблюдение этики оплаты 

психологических услуг и др. 

Права клиента в консультативном процессе: 

право на получение квалификационной 

психологической помощи, право на выбор 

консультанта, право на обсуждение и принятие 

приемлемости для клиента метода психологической 

помощи, право на оценку результатов 

психологической помощи по ходу ее оказания, право 

на отказ от психологических услуг 

консультирующего психолога, право на сведения о 

концепции и сроках оказания психологической 

помощи, право на информацию об образовании и 

квалификации психолога, право на 

нераспространение обсуждаемой личной 

информации. Субъект-субъектный подход в 

консультировании. Зависимость клиента от 

консультанта как этическая проблема. 

Общие (рабочие) принципы психологического 

консультирования – профессиональные установки, 

определяющие стратегию деятельности психолога-

консультанта: анализа подтекста, 

стереоскопического диагноза, системности, 

уважения личности клиента, профессиональной 

мотивированности консультанта. Проблема совета в 



психологическом консультировании. 

Типичные трудности начинающего 

консультанта: проблемы совладания с тревогой, 

стремление к совершенству (перфекционизм), 

установление пределов своей компетентности, 

обращение с навязчивыми немотивированными 

клиентами, отсроченность результатов 

консультирования, потеря себя в проблеме клиента, 

контрперенос, постановка нереалистичных целей, 

злоупотребление советами, поиск и развитие 

собствен-ного консультативного стиля. 

Проблема «профессионального сгорания» 

консультанта: причина, проявления, пути 

профилактики и преодоления. Персональная 

ответственность за собственное состояние как 

решающий фактор профилактики и преодоления 

«профессионального сгорания». Проблема 

психологического консультирования консультантов 

и работы под руководством супервизора как одна из 

сторон подготовки к профессиональной 

деятельности. 

Процесс 

психологического 

консультирования  

Консультативный контакт как универсальный 

фактор эффективности консультативного 

взаимодействия, его определение. Особенности 

консультативного контакта: интимность, 

асимметричность, специфичность целей, 

эмоциональность, ограниченность по времени, 

динамичность, интенсивность, безопасность. 

Основные составляющие консультативного 

контакта: создание терапевтического климата и 

владение консультантом средствами (навыками) 

поддержания консультативного контакта. 

Характеристика физических составляющих 

терапевтического климата: оборудование места 

консультирования (сеттинг), структурирование 

пространства и времени. Основные терапевтические 

установки психолога-консультанта: эмпатия, 

безусловное положительное отношение, 

аутентичность (конгруэнтность).  

Средства поддержания контакта с клиентом: 

вербальные (прямые и косвенные), невербальные и 

паравербальные. Технология присоединения к 

клиенту ("зеркализации").Понятие "присутствия" 

клиента в отношения. Доступность и 

экспрессивность как основные формы присутствия. 



Основные уровни ведения беседы в зависимости от 

глубины контакта (Дж. Бьютженталь). 

Консультативная беседа как основной метод 

психологического консультирования. Типы 

консультативных бесед: начальная, процессуальная, 

завершающая и поддерживающая. Характеристика 

основных подходов к структурированию процесса 

психологического консультирования. 

Фазы психологического консультирования по 

В.В. Столину: определение проблемы, рабочая фаза, 

решение о действии. Эмоциональные феномены в 

процессе психологического консультирования: 

установление контакта с клиентом (раппорта), 

перенос и контрперенос, сопротивление, 

приобретение личного суверенитета. Типичные 

формы проявления переноса и сопротивления на 

разных этапах консультативной беседы, их функции 

и способы обращения с ними. 

Структура консультативной беседы по Ю.Е. 

Алешиной: знакомство с клиентом и начало беседы; 

расспрос клиента, формулирование и проверка 

консультативных гипотез; оказание 

психологического воздействия; завершение беседы.  

Пятишаговая модель интервью А.Е. Айви: 

установление взаимопонимания и  структурирование 

отношений с клиентом; сбор информации, выделение 

проблемы, идентификация потенциальных 

возможностей клиента; определение желаемого 

результата; выработка альтернативных решений; 

обобщение и переход от обучения к действию. Место 

психодиагностики в психологическом 

консультировании. Терапевтическое соглашение, его 

содержание и функции. Психологический анамнез. 

Понятие консультативной гипотезы. Гипотеза о 

связях. 

Основные методы психологического 

консультирования: понимание, эмпатия, 

интерпретация, маевтика. Их связь с режимами 

работы сознания. Средства поддержания контакта с 

клиентом: вербальные (прямые и косвенные), 

невербальные и паравербальные. Настройка на 

«волну» клиента. Приемы нерефлексивного 

слушания. Техника минимальной поддержки. 

Молчание.  

Техники активного (рефлексивного) слушания. 



Техника выяснения. Виды вопросов: открытые, 

прямые, опосредованные, лично направленные, 

безадресные, проективные. Техника коротких 

вопросов. Скрытые вопросы. Перефразирование 

высказываний клиента. Техника зеркализации. 

Прояснение смысла и достижение согласия с 

клиентом. Отражение чувств клиента. 

Акцентирование эмоциональных переживаний. 

Техника альтернативных формулировок. Приемы 

структурирования консультативной беседы. Техника 

резюмирования (суммирования). Хронотоп 

психологической консультации: «там-и-тогда» / 

«здесь-и-теперь». Техника анализа конкретных 

ситуаций из жизни клиента. Требования к ситуациям. 

Техники влияющего консультанта: 

направление, разъяснение содержания, выражение 

чувств, влиятельное обобщение, самораскрытие, 

совместное планирование действий клиента. 

Позиция психолога-консультанта по 

отношению к разным типам клиентов. Отношения 

лидерства-ведомости (паритетности) в зависимости 

от склада личности клиента. Особенности позиций 

консультанта-лидера и консультанта ведомого типа. 

Преимущества и недостатки позиции равенства и 

партнерства по отношению к клиенту. 

Необходимость для консультанта умения занимать 

все три позиции. Степень эмоциональной 

включенности психолога-консультанта в 

консультативный процесс и реакция на это со 

стороны клиентов различного склада. "Трудные" 

клиенты и работа с ними. 

Специальны

е проблемы 

психологического 

консультирования 

Понятие психологического кризиса. Типология 

кризисов: кризисы развития и кризисы обстоятельств 

(травматические). Отличие кризиса от проблемной 

ситуации.  

Стадии развития кризисного процесса: стадия 

адаптации, стадия мобилизации и критическая 

стадия. Эмоциональные реакции на кризис (потеря 

чувства реальности и болевых ощущений, тревога и 

депрессия, нарушения мышления и концентрации 

внимания, избегание трудностей в мыслях и 

действиях, гнев, вина, стыд и др.).  

Понятие кризисной интервенции. Основные 

принципы и цели кризисной интервенции.  Стадии 

работы с кризисом: сбор информации, 



формулирование и переформулирование проблемы, 

поиск альтернатив и решений. Позитивное и 

негативное разрешение кризиса. 

Понятие жизненного мира человека (по Ф.Е 

Василюку). Основные измерения жизненного мира: 

трудный / легкий, сложный / простой. Типы 

критических ситуаций: стресс, фрустрация, 

конфликт, кризис. Переживания в инфантильном, 

реалистическом, ценностном и творческом мире. 

Тактика преодоления психологического кризиса в 

рамках концепции жизненных миров.  

Эмоции человека в нормальной психодинамике 

и при психопатологии. Нарушения эмоций и чувств: 

патологическое усиление, патологическое 

ослабление, нарушение подвижности, нарушение 

адекватности. 

Тревожность и её функции. Отличие 

тревожность и страха. Физиологические и 

психологические симптомы тревожности. "Маски" 

тревожности. Механизмы психологической защиты 

от тревожности. Цели и особенности 

консультирования тревожных клиентов. Страх и его 

биологическое значение. Виды страха – нормальный 

и патологический (фобии, ипохондрический, 

психотический). Механизмы формирования фобий. 

Тактика консультирования клиентов, испытывающих 

страх. 

Депрессии психотические и непсихотические. 

Симптомы непсихотической и хронической 

депрессии. Приоритетные цели консультирования 

депрессивных клиентов. Приемы интервенции при 

депрессивных состояниях 

Чувство вины как индикатор нарушения 

человеком значимых для него норм нравственности. 

Типы вины – истинная, невротическая и 

экзистенциальная. Причины, функции и признаки 

невротической вины (К. Хорни). Источники и 

особенности экзистенциальной вины (Р. Мэй). 

Осознание и принятие границ ответственности как 

основа консультирования при переживании вины. 

Проблема "искупления вины". 

Горе как естественный процесс переживания 

утраты. Типы утраты: временная (разлука) и 

постоянная (смерть), реальная и воображаемая, 

физическая и психологическая.  



 Последовательность реакций неизлечимо 

больных на приближающуюся смерть: отрицание, 

злоба, компромисс, депрессия, адаптация (Э. 

Кюблер-Росс). Особенности беседы с неизлечимо 

больным и умирающим человеком. 

Понятие "работы горя" (З. Фрейд). Стадии 

переживания смерти близкого человека: шок и 

оцепенение, отрицание, озлобленность, острое горе 

(депрессия), осознание утраты и смирение с ней. 

Симптомы естественного и патологического 

переживания горя. Осложненное горе, его причины и 

формы. Признаки патологического застревания на 

определенной стадии.  

Особенности переживание утраты при разводе: 

отрицание, озлобленность, переговоры, депрессия, 

адаптация.   

Психологическая помощь на различных 

стадиях переживания горя. Сопереживание и 

безоценочное слушание как основные способы 

высвобождения боли. Основные темы, 

соответствующие потребностям скорбящих людей. 

Неэффективные клише в работе с клиентами, 

переживающими горе.  

Концепция работы с горюющим человеком 

Дж.В. Вордена. Четыре задачи горя: признание факта 

потери, переживание боли потери, наладка 

окружающей жизни без усопшего, выстраивание 

нового отношения к умершему и продолжение 

жизни. 

Основные задачи и действия консультанта по 

отношению к суицидальному клиенту. Этапы беседы 

с суицидальным абонентом: установление 

отношений, идентификация проблемы, исследование 

проблемы, оценка проблемы, заключение контракта. 

Особенности консультирования "уцелевших после 

самоубийства". Биоэтика и самоубийство. Проблема 

эвтаназии. 

Определение понятия насилия. Классификация 

видов насилия: физическое, сексуальное, 

психологическое и экономическое. Психология 

виктимности. 

Принципы консультативной работы с 

жертвами сексуального насилия: уважение, 

подтверждение, убеждение, предоставление 

максимальных возможностей. Соотношение 



психологической, медицинской и юридической 

помощи. 

Семейное (домашнее) насилие. Насилие против 

женщины. Консультирование по вопросам 

внутрисемейного насилия. 

Насилие над детьми: неудовлетворение 

витальных потребностей и пренебрежение, жестокое 

обращение, сексуальное злоупотребление. 

Психологическая помощь детям, пережившим 

насилие. Взрослые, пострадавшие от сексуальных 

злоупотреблений в детстве: симптомы и проблемы 

помощи. 

Особенности консультирования при 

злоупотреблениях наркотиками и токсическими 

препаратами. 

Особенности консультирования клиентов, 

страдающих алкогольной зависимостью, их 

супругов, родственников и детей. Группы 

самопомощи "Анонимные алкоголики". 

Консультирование по проблемам игровой 

зависимости. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями). 

Тема 1. История возникновения психологического консультирования и 

коррекции. 

Тема 2. Предмет, цели, задачи, виды и принципы психологического 

консультирования.  

Тема 3. Сущность и специфика психологического консультирования и 

коррекции. Универсальные факторы, влияющие на его эффективность.  

Тема 4. Базовые понятия психологического консультирования. Анализ 

жалобы клиента. 

Тема 5. Консультативный контакт как универсальный фактор 

эффективности консультативного взаимодействия. 

Тема 6. Стадии консультативного взаимодействия. 

Тема 7. Технология ведения консультативной беседы. Первичное 

консультирование. 

Тема 8. Общее представление о психологическом кризисе и кризисной 

интервенции.  

Тема 9. Психологическое воздействие при эмоциональных проблемах 

(депрессия, страх, тревога, вина). 



Тема 10. Психологическое консультирование при переживании утраты 

(горя). 

Тема 11. Психологическое консультирование клиентов с 

суицидальными намерениями. 

Тема 12. Психологическое консультирование  жертв насилия. 

Тема 13.  Проблемы аддикции в консультативной практике. 

Тема 14. Специфические особенности группового консультирования. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 

Тема 1: Психологическое консультирование  как направление 

практической психологии 

Вопросы для обсуждения:  

1.История возникновения психологического консультирования. 

2. Определение психологического консультирования. 

3. Предмет консультативной психологии. 

4. Цели  и задачи  психологического консультирования. 

5. Виды психологического консультирования и области его 

применения. 

 

Тема 2: Сущность и специфика психологического 

консультирования  
Вопросы для обсуждения: 

1.Основные теоретические модели психологического 

консультирования.  

2.Универсальные факторы, влияющие на эффективность 

консультативного процесса. 

3.Стратегии оказания психологической помощи. 

4.Место психологического консультирования в системе методов 

оказания психологической помощи (психотерапия, психологическая 

коррекция, социально-психологический тренинг) и признаки, их 

объединяющие. 

 

Тема 3: Личность эффективного психолога-консультанта 

Вопросы для обсуждения: 

1.Требования к личности эффективного консультанта. 

2. Система ценностей консультанта. 

3. Влияние профессиональной деятельности на личность консультанта.  

4. Профилактика "синдрома профессионального сгорания" 

 

Тема 4: Консультативный контакт 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие консультативного контакта. 

2. Особенности консультативного контакта. 



3. Структура консультативного контакта. 

4. Средства поддержания консультативного контакта. 

5. Уровни ведения беседы (по Дж. Бьютженталю) 

 

Тема 5: Этапы и фазы психологического консультирования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение консультативной беседы, виды бесед в зависимости от 

этапа работы. 

2. Структура (этапы и фазы) консультативного процесса (по А.Е. Айви, 

Ю.Е.Алешиной,В.В. Столину). 

3. Цели и особенности организации первой встречи с клиентом. 

4. Определение проблемы. 

5. Сбор информации о проблеме клиента. 

6. Психодиагностика в психологическом консультировании.  

7.Формулирование и проверка консультативных гипотез.   

8. Формирование образа желаемого результата 

9. Методология принятия решения. 

10. Завершение работы. 

 

Тема 6: Психологическая помощь при переживании утраты (горя) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Горе как естественная реакция и процесс переживания утраты. Типы 

утраты.   

2. Стадии и типичные симптомы переживания горя.   

3. Осложненное горе, его причины, формы и симптомы. 

4. Психологическая помощь на различных стадиях переживания горя. 

5. Концепция "Четыре задачи горя " Дж.В. Вордена. 

6. Особенности переживания утраты при разводе. 

 

 

          Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 

 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

Наименование (тематика) 

лабораторных работ 

1. Введение в 

психологическое 

консультирование и 

коррекцию  

Личность эффективного 

психолога-консультанта 

2. Процесс 

психологического 

консультирования  

Навыки установления 

консультативного контакта 

3. Специальные проблемы 

психологического 

консультирования  

Техники рефлексивного  и 

нерефлексивного слушания 

4 Групповое 

консультирование и коррекция 

Особенности группового 

консультирования 



 

              Требования к самостоятельной работе студентов: 

• Сущность и специфика психологического консультирования и 

коррекции. Написать психологическое эссе, которое в произвольной форме 

отражает ответы на вопросы: Что такое консультирование? Как оно работает 

и т.д. 

• Личность эффективного консультанта. Продиагностировать 

себя по ряду  методик, оценить степень собственной личностной зрелости,   

способности к самоорганизации и самообразованию.  

• Консультативный контакт. Письменный анализ предлагаемого 

текста. Проанализировать понятия: консультативный контакт, 

терапевтический климат, его физические и эмоциональные компоненты. 

• Технология ведения консультативной беседы. Просмотр  

видеолекции В.В. Столина, письменный анализ процесса установления 

контакта  и основных приемов эффективного взаимодействия в начале 

беседы. 

• Специальные проблемы психологического консультирования. 

Подготовить реферат/доклад-презентацию Роwer Point по предлагаемой 

тематике (см.темы рефератов). 

• Общее представление о психологическом кризисе и кризисной 

интервенции. Составить кроссворд по данной тематике. 

• Психологическое консультирование при переживании утраты 

(горя). Законспектировать ряд источников. Выделить особенности 

психолого-педагогического консультирования при переживании утраты. 

• Проблемы аддикций в консультативной практике. Разработать 

модели психолого-педагогической диагностики проблем лиц, нуждающихся 

в коррекционном воздействии. 

• Специфические особенности группового консультирования и 

коррекции. Выделить специфические особенности, преимущества и 

ограничения группового консультирования. 

• Предоставить программу группового консультирования. 

Провести групповую сессию и/или обсудить её с потенциальными 

участниками группового консультирования. 

 

     Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

• Психологическое консультирование родителей дошкольников. 

• Работа с дошкольниками средствами психологической 

коррекции. 

• Психологическое консультирование родителей младших 

школьников. 

• Психологическое консультирование и коррекция младших 

школьников. 

• Психологическое консультирование подростков. 

• Психологическое консультирование родителей по проблемам 

взаимоотношений с подростками. 



• Психологическое консультирование по проблемам юношеского 

возраста. 

• Психологическое консультирование родителей по проблемам 

взаимоотношений с детьми юношеского возраста. 

• Психологическое консультирование по проблемам 

взаимоотношений взрослых людей со своими родителями. 

• Психологическое консультирование членов педагогического 

коллектива. 

• Проблематика и специфика психологического консультирования 

в вузе. 

• Психологическое консультирование инвалидов и родителей 

детей-инвалидов. 

• Использование методов психологической коррекции в работе с 

детьми группы риска и с детьми, пострадавшими от насилия. 

• Психологическое консультирование одаренных детей. 

• Психологическое консультирование по проблемам одиночества. 

• Психологическое консультирование по проблемам, связанным с 

суицидом. 

• Психологическое консультирование по проблемам трудностей в 

обучении. 

• Специфика психологического консультирования на телефоне 

доверия. 

• Психологическое консультирование и Интернете. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 

университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 

части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 

выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 

контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 



преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 

работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

  7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

литература  

1. Абрамова, Г. С. Психологическое консультирование : Теория и 

опыт [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Галина Сергеевна ; 

Г. С. Абрамова. - М. : Академия, 2000. - 240 с. 

2. Ишкова, М.А. Основы психологического консультирования : 

учебно-методическое пособие/ М.А. Ишкова. – 2-е изд., стер. – Москва 

: Флинта, 2015. – 115 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461088  

3. Кочюнас, Р.Психологическое консультирование. Групповая 

психотерапия [Текст] : учеб. пособие для высш. шк. / Римантас ; Р. 

Кочюнас. - М. : Академический Проект : ОППЛ, 2002. - 464 с.  

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 

графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3.https://elibrary.ru/defaultx.asp.  

4.http://www.biblioclub.ru/. 

5.http://book.ru  

6.http://lib.bspu.ru  

7.http://psyjournals.ru/. 

8.http://koob.ru  



9.https://e.lanbook.com/. 

            8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные 

техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной 

техникой.   

Для проведения лабораторных занятий, курсового проектирования, 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно 

специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся 

предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 

индивидуального пользования:  

• Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 

ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 

пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта 

Брайля;  

• Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

• Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

  9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс призван способствовать  овладению студентами 

теоретическими основами, этическими принципами и практическими 

навыками психологического консультирования; применение этих знаний в 

практической деятельности психолога. Осуществление стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи 

с  использованием традиционных методов и технологий 

 Эффективность освоения дисциплины обеспечивается сочетанием 

различных вариантов организации и проведения занятий. Технологической 

особенностью является реализация принципов личностно-ориентированной 



модели обучения с активным развитием навыков учебного сотрудничества в 

процессе совместной деятельности.  

В ходе изучения курса  используются как традиционные (лекции, 

семинары и лабораторные работы), так и интерактивные методы обучения 

(тренинговые упражнения, ролевые игры, групповые и индивидуальные 

консультации, работа в подгруппах и др.);  самостоятельная работа 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов, направлена на теоретическое и 

практическое усвоение знаний, полученных в ходе лекционных и 

практических занятий, способности к самоорганизации и самообразованию.  

Состоит из конспектирования первоисточников, подготовки докладов по 

изученным темам, применения диагностическим методов, составление 

кроссвордов, анализ видеофильмов, разработки программ, написания эссе и 

рефератов по базовым вопросам курса.  В качестве контрольно-развивающих 

форм обучения используются рефераты, доклады, тестовые задания, экзамен. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 

обучения). Инструкции технологий занятия проводятся в электронной 

информационно-образовательной среде университета для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на 

сайтах дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

вопросами к экзамену. 

Примерные вопросы к экзамену: 

− История возникновения психологического консультирования и 

коррекции 

− как направления практической психологии, ее цели, виды и 

области применения. 

− Основные теоретические модели психологического 

консультирования. Зависимость целей психологического 

консультирования от теоретической модели. 

− Отличие консультативной психологии от психологической 

коррекции, социально-психологического тренинга и 

психотерапии. 

− Этические принципы консультативной психологии. Этический 

кодекс психолога-консультанта.  

− Профессиональные требования к личности психолога-

консультанта. Система ценностей консультанта. 



− Влияние профессиональной деятельности на личность 

консультанта. Симптомы и профилактика "синдрома 

профессионального сгорания". 

− Универсальные факторы, влияющие на эффективность 

консультативного процесса. Права клиента в консультативном 

процессе. 

− Понятие психологической проблемы. Виды психологических 

проблем и способов их преодоления. 

− Понятие психологического запроса. Отличие запроса и жалобы 

клиента. Виды психологических запросов.   

− Структура жалобы клиента, характеристика ее основных 

компонентов. 

− Характеристика основных мотивационных ориентации клиентов. 

− Консультативный контакт как инструмент  психологического 

консультирования.  Особенности консультативного контакта. 

− Терапевтический климат. Характеристика его физических и 

эмоциональных компонентов. 

− Основные навыки поддержания консультативного контакта. 

Технология присоединения к клиенту. 

− Уровни ведения беседы (по Дж. Бьютженталю) 

− Техники рефлексивного слушания уточнение, поощрение, 

минимальная поддержка: определение, назначение и правила 

применения в ходе консультативной беседы. 

− Техники рефлексивного слушания перефразирование и 

обобщение: общая характеристика, назначение и правила 

применения в ходе консультативной беседы. 

− Техники рефлексивного слушания отражение чувств и техника 

альтернативных формулировок: общая характеристика, 

назначение и правила применения в ходе консультативной 

беседы. 

− Типы вопросов, их назначение и правила использования в ходе 

консультативной беседы.  

− Мета-модельные нарушения в речи клиентов и способы их 

устранения. 

− Интерпретация проблем клиента: определение, виды и способы 

применения в ходе консультативной беседы. 

− Техника конфронтации: определение, виды и способы 

применения в ходе консультативной беседы. 

− Самораскрытие консультанта: общая характеристика, назначение 

и правила применения в ходе консультативной беседы. 

− Техника парадоксального воздействия: общая характеристика, 

назначение и правила применения в ходе консультативной 

беседы. 



− Консультативная беседа как основной метод психологического 

консультирования, виды бесед в зависимости от этапа работы. 

Структура консультативной беседы (по Айви, Ю.Е. Алешиной,  

В.В. Столину) 

− Цели и особенности организации первой встречи с клиентом.  

Определение проблемы клиента с опорой на первый и второй 

план ее предъявления. 

− Сбор информации о проблеме клиента. Понятие 

психологического анамнеза, характеристика его основных 

блоков. 

− Формулирование и проверка консультативных гипотез. Гипотеза 

о связях. Техники проверки консультативных гипотез. 

− Особенности применения психодиагностики в психологическом 

консультировании. 

− Формирование образа желаемого результата в консультативном 

процессе. 

− Понятие дезадаптивной установки и способов ее коррекции. 

− Особенности этапа психокоррекционной работы в 

психологическом консульти-ровании. Методология принятия 

решения. 

− Тревожность как психологическая проблема, ее виды и причины 

возникновения. Особенности консультирования тревожных 

клиентов. 

− Страхи и фобии, их отличие от тревожности, виды страхов. 

Особенности консультирования при страхах и фобиях. 

− Депрессия и ее виды. Симптомы непсихотической депрессии. 

Цели и особенности консультирование депрессивных клиентов. 

− Понятие насилия и его виды. Особенности сексуального насилия 

и его переживания. Консультирование  и коррекция жертв 

сексуального насилия. 

− Сексуальное насилие детей в семьях. Особенности 

консультирования жертв семейного насилия. 

− Общие черты и особенности суицидального поведения. Факторы 

суицидального риска. Индикаторы (признаки) суицидального 

риска. Оценка летальности. 

− Групповое консультирование и коррекция: организация и 

особенности. Техники группового консультирования. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 



формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения) 

Планируемые уровни сформированности компетенций 

обучающихся и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятиба

лльная 

шкала 

(академ

ическая

) оценка 

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка) 

Повышен

ный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение 

самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отличн

о 

90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв

орительн

ый  

(дос

таточный) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

Удовлет

ворител

ьно  

50-69,9 



Недостат

очный  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  уровня  

неудовл

етворит

ельно 

менее 

50  
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1. Целью дисциплины является: 

• формирование профессиональной компетенции: 

- способности осуществлять практическую деятельность по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания; 

осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование и 

коррекционно-развивающую работу с разными категориями обучающихся; 

организовывать просветительско-профилактическую работу с целью 

предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения 

(ПК-2). 

Индикаторы достижений: 

ИПК 2.1. Знает особенности психологического сопровождения процессов 

обучения и воспитания; методы и приемы педагогической диагностики, 

консультирования; специфику просветительско-профилактической  работы. 

ИПК 2.2. Умеет реализовывать  практическую  деятельность по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания; 

осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование и 

коррекционно-развивающую работу с разными категориями обучающихся; 

организовывать просветительско-профилактическую работу с целью 

предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения. 

ИПК 2.3. Владеет навыками организации и осуществления практической 

деятельности  по психологическому сопровождению процессов обучения и 

воспитания; проведения диагностической, консультативной, профилактической и 

просветительской работы по предупреждению асоциального поведения. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной 

работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  

Дисциплина «Психология общения и группового взаимодействия» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

- базовые понятия и теоретические принципы изучения общения: принципа 

единства общения и деятельности, понятия трехкомпонентной структуры 
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общения, вербальной и невербальной коммуникации, самораскрытия, 

самопредъявления, обратной связи и др.; 

- особенности развития компетентности в общении в процессе 

психологического сопровождения процессов обучения; 

- важность группового взаимодействия в процессе коррекционно-

развивающей работы с разными категориями обучающихся; 

уметь:  
- осуществлять эффективную коммуникацию и взаимодействие  в 

психологическом сопровождении процессов обучения и воспитания; 

владеть:  
- навыками рефлексии собственных коммуникативных проявлений и 

возможностей; 

- навыками организации и осуществления практической деятельности  по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания; 

проведения диагностической, консультативной, профилактической и 

просветительской работы по предупреждению асоциального поведения. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному 

направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 

по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться 

посредством электронной информационно-образовательной среды университета 

с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на 

сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Проблема 

общения в 

философии, 

религии, науке и 

искусстве 

Общение как реализация общественных и 

межличностных отношений. Возможность 

исследования общения в различных системах 

научного знания: на философском, социологическом, 

социально-психологическом, психофизиологическом 

уровнях. Специфика социально-психологического 

подхода к общению. 

Значение общения для развития индивида и 

для развития общества. Историческое развитие форм 
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общения в человеческом обществе. Специфика 

развития общения в онтогенезе. Использование 

социальной психологией данных возрастной 

психологии о развитии общения у ребенка. 

Единство общения и деятельности. 

Дискуссионных характер проблем о формах связи 

общения и деятельности. Совместная деятельность 

как условие возникновения общения. 

Недопустимость абсолютизации форм общения в 

отрыве от содержания совместной деятельности. 

Методологическое значение введения понятия 

"общение" в социальную психологию. 

Различные точки зрения на структуру 

общения. Содержание, формы и механизмы 

общения. Основные стороны процесса общения: 

коммуникативная, интерактивная, перцептивная; их 

связь с характером совместной деятельности и 

характером отношений партнеров по общению. 

2 Коммуникативная 

сторона делового 

общения.  

Определение понятия общения. Формы и виды 

общения. Функции общения. Типы общения: 

императивное, манипулятивное и диалогическое. 

Вербальные и невербальные средства общения в 

деловой сфере. Особенности коммуникативной 

стороны общения. Типы коммуникативного 

воздействия: авторитарная и диалогическая 

коммуникация. Социально-психологические 

особенности монологической и диалогической речи. 

Типы диалогов: фатический, информационный, 

дискуссионный, исповедальный. Особенности 

устной речи. Психологические особенности 

публичного выступления. Функции и основные 

задачи невербальных средств коммуникации. Формы 

невербального общения: кинесика, паралингвистика, 

проксемика, визуальное общение. Значение взгляда 

и его влияние на поведение человека. Жесты и позы 

в процессе общения. Виды жестов. Правила чтения 

жестов и поз. Влияние на партнера общения с 

помощью языка телодвижений. Национальные 

особенности мимики, жестов и поз. Нормы 

пространственной и временной организации 

общения. 

3 Интерактивная и 

перцептивная 

стороны делового 

общения 

Общение как организация совместной 

деятельности людей. Теории межличностного 

взаимодействия. Мотивы взаимодействия с другими. 

Основные стратегии поведения во взаимодействии: 
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сотрудничество, противодействие, компромисс, 

уступчивость, избегание. Социальные нормы 

взаимодействия людей как стандарт поведения в 

обществе. Трансактный анализ взаимодействия Э. 

Берна. Анализ и коррекция многосторонних позиций 

в оптимизации процессов межличностного 

взаимодействия. Социальная перцепция как 

познание людьми друг друга. Функции социальной 

перцепции. Факторы, влияющие на восприятие и 

оценку людьми друг друга. Механизмы 

межличностной перцепции. Формирование первого 

впечатления о другом человеке. Типичные схемы 

формирования первого впечатления о человеке. 

Социальные установки как источники 

возникновения социально-психологических 

эффектов. Социальные стереотипы: происхождение 

и их значение в общении. Профессиональные и 

этнические стереотипы.  

4 Барьеры в 

общении и 

групповое 

взаимодействие 

Коммуникативные барьеры. Типы 

коммуникативных барьеров: барьеры понимания, 

барьеры социально-культурного различия и барьеры 

отношения. Коммуникативные барьеры как форма 

психологической защиты. Официальные и 

неофициальные каналы информации. Умение 

слушать как основа успешного делового общения. 

Типы слушания: пассивное слушание, активное 

слушание, эмпатическое слушание, ритуальное 

слушание. Типичные ошибки слушания и речевого 

поведения. Правила эффективного слушания. 

Барьеры взаимодействия. Мотивационный барьер 

взаимодействия. Этический барьер взаимодействия. 

Барьер стилей общения. Содержание стиля общения. 

Совершенствование стиля общения как преодоление 

барьеров взаимодействия. Барьеры восприятия и 

понимания. Этический барьер. Социальный барьер. 

Барьеры отрицательных эмоций. Психологическая 

защита партнера как один из серьезных барьеров 

общения. Барьер установки. Эмоциональные 

переживания, осложняющие процесс общения.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 
работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 



6 

 

Тема 1. Коммуникативная сторона делового общения 

Тема 2. Интерактивная и перцептивная стороны делового общения  

Тема 3. Барьеры в общении и групповое взаимодействие. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 

Тема 1: Понятие общения в психологии. Специфика делового общения. 
Вопросы для обсуждения: 

1.Первые отечественные разработки по проблеме общения в 20-е гг. - в 

лингвистике, литературоведении и эстетике (Л.П.Якубинский, М.М.Бахтин). 

2. Анализ и экспериментальное исследование общения в коллективной 

рефлексологии В.М.Бехтерева. 

3. Трехкомпанентная структура общения в "психологии отношений 

личности" В.Н.Мясищева. 

4. Онтопсихологический подход к общению Б.Г.Ананьсва. 

5. Анализ общения в контексте культурно-исторического подхода 

Л.С.Выготского. 

6. Категории психологии делового общения. 

 

Тема 2. Коммуникативная сторона делового общения 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности коммуникативной стороны общения. Типы 

коммуникативного воздействия. Особенности процесса коммуникации в 

деловой сфере.  

2. Речь в деловом общении. Виды речи. Социально-психологические 

особенности монологической и диалогической речи. Психологические 

особенности публичного выступления. Психологические требования к 

аргументам. Культура речи в деловом общении.  

3. Основные задачи и функции невербальных средств коммуникации в 

деловом общении. Формы невербального общения. Правила чтения жестов 

и поз партнеров по общению. Нормы пространственной организации 

общения в деловых контактах. 4 

4. Национальные особенности невербальных средств коммуникации. 

5. Обратная связь в общении (Л.А.Петровская, О.В.Соловьева).  

 

Тема 3. Интерактивная и перцептивная стороны делового общения. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Общение как организация совместной деятельности. Мотивы и основные 

стратегии взаимодействия.  

2. Теории межличностного взаимодействия.  

3.  Социальные нормы и социальный контроль в деловом общении.  

4. Функции и механизмы социальной перцепции в деловом общении. 

5.  Формирование первого впечатления о партнере по общению.  

6. Социальные установки как источники возникновения социально-
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психологических эффектов. Социальные стереотипы: происхождение и их 

значение в общении. Профессиональные и этнические стереотипы.  

7. Приоритетные каналы восприятия. Определение типа модальности 

партнера по общению по основным показателям.  

8. Правила оптимизации делового общения с учетом особенностей 

социальной перцепции. Причины ошибок в прогнозировании поведения 

партнера по общению. 

Тема 4. Общение в практической психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коммуникативное воздействие (А.У. Хараш).  

2. Параметры конструктивного общения: неоценочность, 

неинтерпретативность, специфичность, аргументированность, 

дескриптивностъ, язык чувств (Л.A. Петровская, О.В. Соловьева).  

3. Проблемно-смысловая фокусировка в общении (А.У. Хараш).  

4. Рефлексия индивидуального стиля общения. 

5. Компетентность в общении: коммуникативный, интерактивный и 

социально-перцептивный аспекты. 

6. Пути и способы развития компетентности в общении (Ю.М. Жуков, 

Л.А.Петровская и др.). 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Самодиагностика индивидуального коммуникативного стиля. Подобрать 

методики на выявление коммуникативных особенностей (эмпатия, уровень 

общительности, коммуникативные установки и т.д.), провести диагностику и 

интерпретировать результаты (на выбор 2 методики). 

Примерный перечень методик: 

− методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера; 

− методика «Диагностика особенностей общения» (В.Н. Недашковский); 

− методика диагностики коммуникативного контроля (М. Шнайдер); 

− методика диагностики социально-психологической адаптации 

К. Роджерса и Р. Даймонда; 

− опросник «Стиль поведения в конфликте» (К. Томас);  

− диагностика мотивационных ориентации в межличностных 

коммуникациях (И.Д. Ладанов, В.А. Уразаева); 

− методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. 

Рассела и М. Фергюсона; 

− методика диагностики эмпатии по А. Меграбяну и Н. Эпштейну; 
− методика выявления уровня общительности (тест В.Ф.Ряховского). 
 

2. Составление глоссария по теме «Общение как базовая категория 

психологии». Используя  специальную литературу и психологический словарь, 

необходимо составить глоссарий с детальной расшифровкой  15-20 ключевых 

понятий.  
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Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 

реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными 

академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы 

от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 

тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского 

типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 

дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 

части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Горянина, В. А. Психология общения [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Валентина Александровна ; В. А. Горянина. - 4-е изд.; 

стер. - М.: Академия, 2007. - 416 с. 

2. Логутова, Е. Психология делового общения: учебное пособие / 

Е. Логутова, И. Якиманская, Н. Биктина; Оренбургский государственный 

университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2013. – 196 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259249 

3.  Ридецкая, О.Г. Психология общения : хрестоматия / 

О.Г. Ридецкая. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 681 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117869 

 

программное обеспечение:   
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Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический 

редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://fgosvo.ru 

3. http://www.biblioclub.ru/  

4. http://psyjournals.ru   

5. http://elibrary.ru/   

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства 

обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 

видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 

машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima 

Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  
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9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина направлена на формирование профессиональной 

компетентности в области общения и группового взаимодействия. В результате 

изучения дисциплины должна быть сформирована способность к активному 

партнерскому взаимодействию в ходе производственных практик и 

последующей самостоятельной профессиональной деятельности. Студенты 

должны понимать специфику коммуникативной, перцептивной и интерактивной 

сторон делового общении, виды и причины возможных барьеров в деловом 

общении, уметь определять вербальные и невербальные средства общения, 

которые оптимизируют деловое общение, выделять факторы, влияющие на 

успешность деловых контактов, выявлять причины барьеров взаимодействия, 

восприятия и понимания в деловой сфере, выбирать методы работы в 

коллективе, обеспечивающие создание положительного психологического 

климата в коллективе; владеть навыками разрешения проблемных ситуаций, 

алгоритмом выбора оптимального стиля общения с клиентами и деловыми 

партнерами, различными диагностическими методиками по определению 

социально-психологического климата группы, способами предупреждения 

возможных трудностей в установлении деловых контактов в зависимости от 

особенностей стиля взаимодействия партнера. 

В ходе изучения дисциплины используются традиционные (лекции, 

семинары, и др.) и интерактивные методы обучения.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции технологий занятия 

проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета 

для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов 

размещены на сайтах дистанционного обучения. 
 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы 

для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

практикоориентированными заданиями (подготовка глоссария, анализ 

результатов самодиагностики) и вопросами для устного экзамена. 

  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине: 

1. Принцип единства общения и деятельности, исследования взаимосвязи 

общения и деятельности в отечественной психологии. 

2. Общение как взаимодействие. Западные подходы к взаимодействию 

(интеракционизм, необихевиоризм, транзактный анализ). 

3. Формы организации совместной деятельности, их влияние на характер 

общения. 
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4. Проблема общения в трудах В.Н. Мясищева. 

5. Общение как коммуникация, структура коммуникативного процесса в 

деловом общении 

6. Вербальные и невербальные средства общения в деловой сфере.  

7. Обратная связь в деловом общении. 

8. Общепсихологический и социально-психологический подходы к 

изучению общения. 

9. Основные характеристики взаимодействия людей. Виды и типы 

взаимодействия. 

10. Базовая техника проведения групповой дискуссии (Д. Дан). 

11. Проблема общения в трудах Б. Г. Ананьева. 

12. Классификации коммуникативных барьеров и их характеристика. 

13. Общая характеристика основных знаковых систем невербальной 

коммуникации. 

14. Представленность личности в общении (самораскрытие, 

самопредъявление, психология имиджа). 

15. Феномен понимания в межличностном общении. 

16. Механизмы взаимопонимания (идентификация, эмпатия, рефлексия). 

17. Эффекты межличностного восприятия. 

18. Каузальная атрибуция как содержательная сторона межличностного 

восприятия. Зарубежные и отечественные исследования феномена 

каузальной атрибуции. 

19. Возрастные, индивидуальные и профессиональные особенности 

восприятия человека человеком. 

20. Классификации уровней и видов общения. Их психологическая 

характеристика. 

21. Формирование первого впечатления о другом человеке как о личности. 

Исследования первого впечатления о человеке. 

22. Феномен межличностной аттракции, психологические исследования 

аттракции, внутренние и внешние факторы аттракции. 

23. Механизмы воздействия в процессе общения. 

24. Психологическая характеристика стратегий воздействия (по Г. А. 

Ковалеву). 

25. Манипулятивное общение и воздействие. Способы противостояния 

манипуляции.  

26. Техники активного слушания. 

27. Компетентность в общении. Пути и способы ее развития. 

28. Факторы успешного общения. Стили общения 

29. Убеждающее воздействие в общении. 

30. Группа и ее роль в развитии личности. Виды групп. 

31. Групповое взаимодействие: факторы и условия эффективности. 

32. Использование транзактного анализа в оптимизации общения. 

33. Психологические особенности речевого общения. 

34. Общая характеристика социально-психологического тренинга. Тренинг 

общения: цели, задачи, особенности построения программы тренинга. 
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В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной 

проверкой результатов обучения размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибал

льная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, 

% 

освоен

ия 

(рейти

нговая 

оценка

) 

Повыш

енный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 91-100  

Базовы

й 

Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 71-90 
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Удовле

творите

льный  

(достат

очный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о  

51-70 

Недоста

точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовле

творител

ьно 

50 и 

менее 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
Разработчик: 
К.филос.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии  И.Ф.Шиляева   
Эксперты: 
Канд. психол. наук, доцент кафедры возрастной и социальной психологии 

Г.А.Шурухина. 

Канд. психол. наук, профессор кафедры общей и педагогической психологии  

Т.С. Чуйкова  

 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 
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профиль Психология образования 
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1. Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций 

(ПК).  

- Способен осуществлять практическую деятельность по психологическому 

сопровождению процессов обучения и воспитания; осуществлять психолого-

педагогическую диагностику, консультирование и коррекционно-развивающую работу с 

разными категориями обучающихся; организовывать просветительско-профилактическую 

работу с целью предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального 

поведения (ПК-2); 

Индикаторы достижения: 

ИПК 2.1. Знает особенности психологического сопровождения процессов обучения и 

воспитания; методы и приемы педагогической диагностики, консультирования; 

специфику просветительско-профилактической  работы. 

ИПК 2.2. Умеет реализовывать  практическую  деятельность по психологическому 

сопровождению процессов обучения и воспитания; осуществлять психолого-

педагогическую диагностику, консультирование и коррекционно-развивающую работу с 

разными категориями обучающихся; организовывать просветительско-профилактическую 

работу с целью предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального 

поведения. 

ИПК 2.3. Владеет навыками организации и осуществления практической 

деятельности  по психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания; 

проведения диагностической, консультативной, профилактической и просветительской 

работы по предупреждению асоциального поведения 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина Клиническая психология детей и подростков относится к модулю 

профильной подготовки учебного плана. 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:     

Знать: 

- основные понятия детской клинической психологии, теоретические подходы в 

исследовании психического развития ребенка, закономерности дизонтогенеза, его основные 

факторы и параметры.  

-  принципы построения профилактических программ. 

- принципы и методы исследования нарушений развития ребенка.  

-основные патопсихологические синдромы и симптомы.  

Уметь: 

− дифференцировать основные понятия детской клинической психологии: симптом, 

синдром, норма, патология, дефект, нарушение психического развития, дизонтогенез.  

− учитывать генетический ход нормального развития при исследовании нарушений 

психического развития,  

− уметь выполнять сравнительный анализ различных подходов возрастной 

периодизации психического развития при исследовании нарушений развития данного 

ребенка; 



− дифференцировать патопсихологические синдромы и понимать их связь с нозологией, 

знать принципы построения патопсихологического исследования и принципы написания 

патопсихологического заключения  

Владеть: 

- методами и методиками проведения клинического исследования,  
- навыками сбора анамнестических данных,  
- навыками дифференциального анализа типа психического развития ребенка.  
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 Раздел 1. Введение в клиническую психологию. 

1 Предмет, цели и 
задачи клинической 
психологии 

Предмет клинической психологии. Цели и задачи 

дисциплины. Структура клинической психологии. Базовые 

дисциплины клинической психологии: нейропсихология, 

патопсихология, психосоматика, психология 

отклоняющегося развития, психотерапия. Клиническая 

психология детей и подростков: цели и задачи курса. 

Возможности использования патопсихологического и 

нейропсихологического подходов в психолого – 

педагогической деятельности.  

Профессионально – этические вопросы в работе с детьми с 

отклонениями в психическом развитии и нервно-

психическими заболеваниями и их семьями. 

Методы клинической психологии. 

 Раздел 2.Клиническая психология детей и подростков 
2 Введение в 

патопсихологию 
детского возраста 

Предмет психопатологии детского возраста. 

Психопатология и патопсихология. Психопатология общая 

и частная. Психопатологический симптом, продуктивные и 

негативные психопатологические симптомы. 

Психопатологический синдром. Понятие психического 

расстройства. Психическая болезнь и патологическое 

состояние высшей нервной деятельности.  

Понятия этиологии и патогенеза. Этиология психических 

расстройств. Эндогенные психические заболевания 



Шизофрения. Шизофрения у детей. Эпилепсия. Эпилепсия 

в детском возрасте. Экзогенно-органические психические 

расстройства. ММД как  последствие органического 

поражения головного мозга. Виды ММД и их диагностика. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ММД в 

образовании.  

Пограничные психические расстройства. Психогении. 

Невротические расстройства. Расстройства поведения и 

личности. Стрессовые расстройства у детей. Тревожные 

расстройства в детском и подростковом возрасте. 

3 Возрастные 
особенности 
проявления нервно-
психических 
расстройств в 
детском и 
подростковом 
возрасте  

Возрастные особенности проявления нервно-психических 

заболеваний у детей и подростков. Возрастной 

психопатологический изоморфизм. Уровни нервно-

психического реагирования у детей и подростков: 

соматовегетативный. психомоторный, аффективный, 

эмоционально-идеаторный. Их возрастные границы. 

4 Основные синдромы 
нервно-психических 
заболеваний детского 
возраста 

Невропатия, РДА, синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью, синдром страхов, синдром 

патологического фантазирования, синдром уходов и 

бродяжничества.  

Основные синдромы нервно – психических заболеваний 

подросткового возраста. Патологические увлечения 

подросткового возраста.  

Психолого – педагогическое сопровождение детей с 

нервно-психическими заболеваниями, возможности и 

границы психолого - педагогической помощи. Психолого-

педагогическая коррекция и психотерапия. 

 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Клиническая психология, ее предмет, задачи и особенности. 

Тема 2. Детская клиническая психология, ее предмет, задачи и особенности. 

Тема 3. Понятие нарушенного развития, классификация и характеристика типов 

дизонтогенеза. 

Тема 4. Методы клинической психологии. 

Тема 5. Возрастная специфика расстройств психического здоровья. 

Тема 6. Особенности психосоматических и невротических расстройств у детей и 

подростков. 

Тема 7. Организация практической деятельности психолога и медико-психологической 

помощи детям с нарушениями психического развития. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (практические 

занятия): 

 

Тема 1. Общие представления о клинической психологии  
Вопросы для обсуждения:  



1. История зарождения и становления клинической психологии. Психологические 

исследования французских и русских психиатров конца 19 века. Возникновение 

психологии как экспериментальной науки (лаборатория В.Вундта и открытие в России 

психологических лабораторий). Развитие пато- и нейропсихологических исследований в 

нашей стране.  

2. Предмет, объект и структура клинической психологии. Дефиниции, отражающие 

разные аспекты клинической психологии.  

3. Область профессиональной деятельности психологов. Сфера приложения 

клинической психологии. 

 

Тема 2. Предмет и задачи клинической психологии детского и подросткового возраста  
Вопросы для обсуждения:  

1. История детской клинической психологии. Формирование детской 

психиатрии и дефектологии (Ж. Э. Д. Эскироль, Ж.Итар, Э.Сеген и др.) 

Детский психоанализ.  

2. Развитие детской клинической психологии в России (педология, 

естественнонаучное направление, работы клиницистов). 

3. Структура детской клинической психологии и ее место в ряду психологических, 

медицинских, педагогических наук.  

4. Краткая характеристика основных разделов клинической психологии детей и 

подростков. Патопсихология детского и подросткового возраста. Детская 

нейропсихология. Детская психосоматика. Психологическая коррекция и психотерапия 

5. Предмет и содержание клинической психологии детского и подросткового 

возраста, базовые понятия.  

6. Виды практической деятельности (типы задач) клинических психологов. 

 

Тема 3. Понятие и виды нарушенного психического развития 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие дизонгегенеза. 

2. Психиатрические, психолого-педагогические классификации дизонтогнеза 

(Сухарева Г.Е., Ковалев В.В., М.С Певзнер и К.С Лебединская, О. П. Юрьева, Н.В. 

Римашевская и Г.В. Козловская и др.).  

3. Классификация типов дизонтогенеза по В.В.Лебединском. Характеристика типов 

дизонтогенеза:  

− недоразвитие,  

− задержанное развитие,  

− поврежденное развитие,  

− искаженное развитие,  

− дисгармоническое развитие. 

 

Тема 4. Возрастная специфика проявления расстройств психического здоровья 
Вопросы для обсуждения:  

1. Уровни возрастного реагирования на воздействие «вредности». Сомато-

вегетативный (0-3 года). Психомоторный (4-7лет). Аффективный (5-10лет). 

Эмоционально-идеаторный (11-17лет).  

2. Возрастная специфика в патопсихологии (ранний возраст; дошкольный возраст; 

младший школьный возраст; подростковый возраст; юношеский возраст).  

3. Возрастно-специфические заболевания, связанные с нарушением психического 

здоровья (ранний детский аутизм, нервная анорексия, синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью, проблема суицидального поведения у детей и юношества). 

 

Тема 5. Методы клинической психологии 



Вопросы для обсуждения:  

1. Принципы диагностической работы клинического психолога. 

2. Методы патопсихологического обследования.  

3. Методы нейропсихологического обследования 

 

Тема 6. Особенности психосоматических расстройств у детей и подростков 
Вопросы для осуждения 

1. Факторы риска возникновения психосоматических расстройств у детей и 

подростков: генетические, церебрально-органические, микросоциальные. 

2. Классификация психосоматических расстройств у детей: по локализации, по 

качественным и количественным особенностям патологических проявлений, по 

распространенности, по степени клинической выраженности депрессивных проявлений, 

по генезу депрессивных нарушений, по качественным особенностям (синдромалъной 

структуре), по возрастному признаку, по анатомо-физиологическому (локализационного) 

принципу.  

3. Клинические проявления психосоматических расстройств у детей и 

подростков. 

4. Проявления эмоционального напряжения у детей. 

 
Тема 7. Особенности психических состояний и отклонений в поведении в детском и 

подростковом возрасте 

Вопросы для обсуждения 

1. Агрессивность у детей и подростков 

2. Тревожность у детей и подростков 

3. Депрессия у детей и подростков 

4. Акцентуации характера и специфические расстройства личности в  подростковом 

возрасте 

5. Аддиктивное поведение у детей и подростков 

6. Суицидальное поведение у детей и подростков 

 

Тема 8. Базовые задачи, принципы и средства психологической коррекции детей и 

подростков в клинической психологии  

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение психотерапии и психологической коррекции. 

2. Принципы психологической коррекции: принцип комплексности 

психологической коррекции, принцип единства диагностики и коррекции, принцип 

личностного подхода, принцип деятельностного подхода, иерархический принцип 

психологической коррекции, каузальный принцип психологической коррекции.  

3. Классификация видов психологической коррекции: по форме организации 

коррекционной работы, по характеру направленности психокоррекционных воздействий, 

по форме дизонтогенеза и др. 

4. Теоретические модели психологической коррекции: отечественная и 

зарубежная; психодинамическое направление, поведенческое направление, роджеровское 

направление. 

5. Особенности психологической коррекции при различных психических 

отклонениях у детей и подростков.  

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
 

Примерная тематика рефератов 

1. Расстройства восприятия у детей и подростков. 

2. Расстройства мышления у детей и подростков. 



3. Нарушения внимания у детей и подростков. 

4. Мнестические расстройства у детей и подростков. 

5. Нарушения интеллекта у детей и подростков. 

6. Эмоционально-волевые расстройства у детей и подростков. 

7. Расстройства влечений у детей и подростков. 

8. Расстройства сознания у детей и подростков. 

9. Расстройства поведения (патохарактерологические реакции, типы 

деструктивного поведения у подростков и аддиктивные расстройства). 

10. Патологическое формирование личности у подростков. 

11. Конституциональные расстройства характера у детей и подростков. 

12. Акцентуации характера и психопатии (возбудимого, истероидного, 

эпилептоидного, шизоидного, астенического круга, психастения). 

13. Психосоматическая проблема: сущность, исторический обзор, сложившиеся 

подходы к решению. 

14. Основные синдромы психических расстройств в детском и подростковом 

возрасте (СДВГ, тревожно-фобический, астенический, ипохондрический). 

15. Психогенные расстройства у детей и подростков. 

16. Невротические расстройства у детей и подростков (ипохондрический, 

истерический, депрессивный неврозы, неврастения). 

17. Невротические расстройства у детей и подростков (невроз навязчивых 

состояний, нервная анорексия, дисморфофобия). 

 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



основная литература 

1. Куропаткина, Н. А. Основы клинической психологии детей и подростков (курс 

лекций): учебное пособие / Н. А. Куропаткина. — Волгоград: ВГАФК, 2017. — 100 с. — 

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

https://e.lanbook.com/book/158133 (дата обращения: 28.06.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Попова, Р. Р. Детская клиническая психология: учебное пособие / Р. Р. Попова. — 

Казань: КФУ, 2015. — 216 с. — ISBN 978-5-00019-296-2. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72867 (дата 

обращения: 28.06.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

дополнительная литература 
1. Бардышевская, М. К.  Диагностика психического развития ребенка : практическое 

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

2021. — 153 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-11068-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475453 (дата обращения: 

28.06.2021). 

2. Венгер, А. Л. Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 312 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. с. 2 — URL: https://urait.ru/bcode/471562/p.2 (дата обращения: 28.06.2021). 

3. Зверева, Н. В.  Патопсихология детского и юношеского возраста : учебное пособие 

для вузов / Н. В. Зверева, О. Ю. Казьмина, Е. Г. Каримулина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08286-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474688 (дата обращения: 28.06.2021). 

4. Малкова, Е. Е. Практикум по детской клинической психологии : учебное пособие / 

Е. Е. Малкова. — Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. — 71 с. — ISBN 978-5-

8064-1750-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/5870 (дата обращения: 28.06.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5. Самыгин, С. И. Психотерапия детей и подростков: практическое пособие / 

С. И. Самыгин, Г. И. Колесникова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 288 с. – 

(Психологический практикум). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271485 (дата обращения: 28.06.2021). – 

ISBN 978-5-222-19253-5. – Текст: электронный. 

6. Гарбузов, В. И. Неврозы у детей / В. И. Гарбузов, Ю. А. Фесенко. – Санкт-

Петербург: КАРО, 2013. – 336 с.: ил. – (Специальная педагогика). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461856 (дата обращения: 

28.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9925-0849-9. – Текст : электронный. 

 

программное обеспечение   
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / 

MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS 

Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. Электронная библиотека диссертаций: http://diss.rsl.ru/ 

2. Электронная библиотека БГПУ им. М.Акмуллы: http://lib.bspu.ru 

3. Российские научные журналы: http://elibrary.ru/defaultx.asp 



4. Университетская библиотека онлайн: http://biblioclub.ru/ 

5. Национальная электронная библиотека: http://нэб.рф/ 

6. Электронная библиотека «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Данная дисциплина направлена на формирования психологических особенностей 

детей, страдающих разными заболеваниями, в овладении методами исследования нарушений 

психического развития детей, а также в обеспечении оптимальной системой позитивных 

психологических воздействий с учетом всех обстоятельств, сопутствующих обследованию и 

лечению ребенка. 

Дисциплина Клиническая психология детей и подростков относится к 

Психологическому модулю. Она рассчитана на выработку знаний, практически значимых 

умений и навыков выявления патологических особенностей психического развития и 

дифференциальной диагностики характера психических нарушений у детей и подростков.  

При подготовке самостоятельной работы используются вопросы и задания для 

самопроверки, кейсы, составление схем, конспектов, осуществляется контроль усвоения 

знаний в форме письменного опроса.   

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  



 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 
Итоговая аттестация проводится в виде экзамена. Оценочные материалы текущего 

контроля и промежуточной аттестации представлены в форме вопросов к экзамену и 

тестового контроля. 

  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 
критерии оценивания: 
 
1. Структура и предмет клинической психологии. Базовые дисциплины клинической 

психологии.  

2. Клиническая психология детей и подростков: предмет, цели и задачи.  

3. Системно – динамическая концепция мозговой организации психической деятельности. 

Принципы организации головного мозга. Онтогенез структур головного мозга.  

4. Функциональная асимметрия головного мозга. Закономерности межполушарного 

взаимодействия. Нарушения межполушарного взаимодействия у детей.  

5. Основные нейропсихологические синдромы отклонений в развитии и основы их 

диагностики.  

6. Предмет и метод патопсихологии. Клиническая беседа.  

7. Патопсихологический эксперимент: цели, задачи, принципы проведения.  

8. Патопсихологические симптомы нарушения памяти и методы их диагностики.  

9. Патопсихологические симптомы нарушения внимания и методы их диагностики  

10. Патопсихологические симптомы нарушения мышления и методы их диагностики.  

11. Истощаемость психической деятельности и ее показатели в патопсихологическом 

исследовании.  

12. Основные патопсихологические синдромы и методы их диагностики (общая 

характеристика двух синдромов по выбору студента).  

13. Особенности патопсихологических симптомов у детей дошкольного возраста и методы их 

диагностики.  

14. Особенности патопсихологических симптомов у детей младшего школьного возраста и 

методы их диагностики.  

15. ММД у детей: причины, виды, психологические последствия.  

16. Психолого – педагогическое сопровождение детей с ММД.  

17. Последствия органического поражения головного мозга: возможность и причины 

декомпенсации. Профилактика декомпенсации органической недостаточности головного 

мозга у детей и подростков.  

18. Возрастные особенности проявления нервно-психических заболеваний у детей. Уровни 

нервно – психического реагирования в детском и подростковом возрасте. Соотношение 

симптомов дизонтогенеза и болезни.  

19. Возрастные синдромы нервно – психических расстройств соматовегетативного уровня.  

20. Возрастные синдромы нервно – психических расстройств психомоторного уровня.  

21. Возрастные синдромы нервно – психических расстройств аффективного уровня.  

22. Возрастные синдромы нервно – психических расстройств эмоционально – идеаторного 

уровня.  

23. РДА как искаженное психическое развитие: проявления, структура дефекта.  

24. Детские страхи: клинико- психологическая характеристика.  

25. Основные категории детей с отклонениями в развитии.  

26. Уровневая концепция закономерностей психического развития детей с ОВЗ.  

27. Направления и формы психологического сопровождения в ОУ детей с ОВЗ.  

28. Направления и формы профилактики нервно-психических расстройств у детей в 

образовательном учреждении.  



 

Примеры тестового контроля 
1. Соответствие научной дисциплины и ее предмета:  

А. нейропсихология  

Б. патопсихология  

В. психосоматика  

1) нарушения психической деятельности и личности при психических заболеваниях 

2) влияние психологических факторов на возникновение и динамику соматических  

заболеваний  

3) мозговая организация психической деятельности  

 

2. Соответствие наименования симптома и его содержания:  

1) навязчивые мысли  

2) навязчивые движения и действия  

3) навязчивые страхи 

А. фобия  

Б. обсессии  

В. компульсии  
 

3. Отличительные особенности невротических расстройств:  

А. психогенная обусловленность  

Б. принципиальная обратимость  

В. нарушения сознания  

Г. нарушение критического отношения больного к своему состоянию  

Д. взаимосвязь болезненных расстройств с личностно-типологическими  

особенностями больного  

 

4. Проявления нарушения умственной работоспособности в патопсихологическом  

эксперименте:  

А. колебания продуктивности в пробе 10 слов  

Б. увеличение времени выполнения пробы Шульте от таблицы к таблице  

В. снижение уровня обобщения  

Г. увеличение количества ошибок к концу выполнения корректурной пробы  

Д. резонерство  
 

5.Для РДА наиболее характерны:  

А. слабость эмоционального реагирования  

Б.склонность к стереотипным движениям  

В. отсутствие потребности в контактах с окружающими  

Г. боязнь всего нового  

Д. верно все  

 

6. Соотнесите:  

1. Искаженное развитие  

2.Дефицитарное развитие  

3.Психическое недоразвитие  

4.Задержанное развитие  

5.Поврежденное развитие  

6.Дисгармоническое развитие  

А.олигофрения  

Б.психопатия  

В.ранний детский аутизм  

Г.органическая деменция  

Д.ДЦП  

Е.ЗПР  

 

7. Соотнесите: возраст / нарушение  

1.Детский возраст  

2.Младший школьный возраст  

3.Подростковый возраст  

А. ММД  

Б. РДА  

В. синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью  

Г.невропатия  

Д.нервная анорексия  

Е.дисморфофобия  

 

 



8. Соотнесите:  

Уровни психофизического реагирования / возраст  



1. Соматовегетативный  

2.Психомоторный  

3.Эмоционально- идеаторный   

4.Аффективный  

А. 12-16  

Б. 7-12  

В. 0-3  

Г. 4-10  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 



(достаточн

ый) 

практически контролируемого 

материала  

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 
 
Разработчик:  
Митина Г.В., кандидат философских наук, доцент кафедры возрастной и социальной 

психологии БГПУ им. М. Акмуллы   
 
Эксперты:  
Шабаева А.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и педагогической 

психологии ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 
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1. Целью дисциплины является: 

• формирование профессиональной компетенции: 

- способности осуществлять практическую деятельность по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания; 

осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование и 

коррекционно-развивающую работу с разными категориями обучающихся; 

организовывать просветительско-профилактическую работу с целью 

предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения 

(ПК-2). 

Индикаторы достижений: 

ИПК 2.1. Знает особенности психологического сопровождения процессов 

обучения и воспитания; методы и приемы педагогической диагностики, 

консультирования; специфику просветительско-профилактической  работы. 

ИПК 2.2. Умеет реализовывать  практическую  деятельность по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания; 

осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование и 

коррекционно-развивающую работу с разными категориями обучающихся; 

организовывать просветительско-профилактическую работу с целью 

предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения. 

ИПК 2.3. Владеет навыками организации и осуществления практической 

деятельности  по психологическому сопровождению процессов обучения и 

воспитания; проведения диагностической, консультативной, профилактической и 

просветительской работы по предупреждению асоциального поведения. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной 

работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  

Дисциплина «Профилактика девиаций и социальной дезадаптации» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
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-  факторы, детерминирующие асоциальное поведение, и его психологические 

механизмы; 

- основные виды девиаций и их сущность; 

- основные способы профилактики и коррекции девиантного поведения 

личности; 

уметь:  

- выделять лиц группы риска; 

- разрабатывать программы, направленные на предупреждение рисков 

социальной дезадаптации и асоциального поведения  

владеть: 

- навыками системного анализа проблематики девиантного поведения; 

- навыками организации просветительско-профилактической работы с целью 

предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному 

направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 

по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться 

посредством электронной информационно-образовательной среды университета 

с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на 

сайте  https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) или 

https://оsdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Девиации и 
девиантное 
поведение 
личности 

Предмет и задачи психологии девиантного поведения. 

Методы психологии девиантного поведения. Основная 

система понятий, используемых в психологии 

девиантного поведения. Поведение как психологическая 

категория и как свойство индивида: внешние и 

внутренние составляющие человеческого поведения. 

Основные характеристики и признаки поведения. 

Критерии определения понятия «девиантное поведение». 

Социальная дезапатация  и девиации. 

Понятие «социальная норма». Виды социальных норм 

и механизмы их функционирования. Социальные 
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отклонения. 

Проблема классификации девиаций. Типология 

отклоняющегося поведения Ю.А.Клейберга. 

Систематизация видов отклоняющегося поведения 

Ц.П.Короленко. Типология девиантного поведения 

Е.В.Змановской, В.А.Менделевича. 

2 Детерминация  
девиаций и 
девиантного 
поведения 
 

Группы факторов, детерминирующих девиантное 

личности: внешние и внутренние. Концепции 

объяснения социальных девиаций. Концепция 

Э.Дюргкейма. Концепция Р.Мертона. Теория 

стигматизации Э.Лемерта и Г. Беккера. Биологические 

предпосылки поведенческих девиаций. Биологическая 

теория Ч.Ломброзо. Конституциональные теории 

У.Шелдона и Э.Кречмера. Экзистенционально - 

гуманистический подход к девиантному поведению 

(концепция В.Франкла, гуманистическая теория 

К.Роджерса и А.Маслоу, концепция Э.Фромма). 

Психодинамические аспекты отклоняющегося поведения 

(психоанализ З.Фрейда, А.Фрейд, индивидуальная 

психология А.Адлера). Отклоняющееся поведение как 

результат научения (поведенческая психология 

Э.Торндайка, Дж.Уотсона, Б.Скиннера Г.Ю.Айзенка, 

Д.Вольпе, социально – когнитивная теория А.Бандуры). 

3 Психологическая 
характеристика 
основных видов 
девиантного 
поведения 
личности 

Агрессивное поведение. Понятие агрессии и ее 

характеристики (направленность, формы проявления, 

интенсивность). Агрессивное поведение и его виды 

(ситуативные агрессивные реакции, активное и 

пассивное агрессивное поведение). Концепция 

«фрустрация – агрессия» (Дж. Доллард, Н. Миллер,  

Р.Сирс).  Когнитивные концепции эмоций (Б.  Вайнер,  

Р.  Лазарус  и  др.)  

Условия формирования агрессивного поведения 

личности. Агрессия и делинквентное поведение 

личности. 

Суицидальное поведение. Определение понятий 

«суицидальное поведение», «суицид», «суицидальные 

действия», суицидальные проявления», «суицидальные 

замыслы», «суицидальные намерения». Типология 

суицидов. Возрастные особенности суицидального 

поведения. Концепции формирования суицидов 

(социологический, психопатологический, социально-

психологический подходы).  

Общая характеристика зависимого поведения. Объекты 

зависимости. Формы зависимого поведения (химическая 
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зависимость, гемблинг, сексуальные аддикции, 

религиозное деструктивное поведение). Факторы 

зависимого поведения личности. Феномен 

созависимости. Химическая зависимость. Пищевая 

зависимость. Гемблинг. Сексуальные аддикции. 

Делинквентное поведение как форма девиантного 

поведения личности. Проблема классификации 

различных форм делинквентного поведения. 

Особенности делинквентного поведения. Условия 

формирования делинквентного поведения.  

 

4 Профилактика и 
коррекция 
девиаций и 
социальной 
дезадаптации  

Определение лиц группы риска. Диагностика 

девиантного поведения. Профилактика девиантного 

поведения личности. Формы индивидуальной и 

групповой работы с подростками.   

Психологическая интервенция девиантного поведения 

личности. Стратегии социально-психологического 

вмешательства при различных формах девиантного 

поведения (делинквентное, аддиктивное, суицидальное, 

зависимое). 

Психологическая коррекция девиантного поведения 

личности. Цели и принципы поведенческой коррекции. 

Стимулирование позитивной мотивации. Методы 

саморегуляции. Когнитивное переструктурирование. 

Методы угашения девиантного поведения. Методы 

формирования позитивного поведения. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 
работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Девиации и  девиантное поведение личности. 

Тема 2. Детерминация девиаций и девиантного поведения.  

Тема 3. Психологическая характеристика основных видов девиантного 

поведения личности. 

Тема 4. Профилактика и коррекция девиаций и социальной дезадаптации.  

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 

Тема 1: Социальные девиации и девиантное поведение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Девиация: понятие и особенности. 

2. Виды социальный девиаций. 

3. Функции социальных девиаций. 
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4. Критерии определения понятия «девиантное поведение». 

 

Тема 2: Социальная норма и социальные отклонения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Поведение как психологическая категория: свойства и критерии оценки.  

2. Социальная норма как исторически сложившаяся в обществе мера 

допустимого поведения. Значение социальных норм для человека и для 

общества. 

3. Понятие и функции социальных норм. Морфологическая структура 

нормы: диспозиции и императив.  

4. Виды социальных норм и механизмы их функционирования.  

 
Тема 3: Подростковые девиации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы социализации подростков в современных условиях.  

2. Биологические и психологические основы нарушения поведения 

подростков.  

3. Девиантное поведение подростков: причины и формы. Особенности 

характера и подростковых реакций, ведущих к девиации. 

4. Виктимное поведение подростов: причины и пути профилактики. 

5. Акцентуации характера как предпосылка возникновения девиантного 

поведения подростков. 

6. Определение группы риска и особенности психолого-педагогической 

диагностики несовершеннолетних с девиантным поведением.  

 
Тема 4: Агрессивное поведение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Агрессия, агрессивность и агрессивное поведение: понятие и 

особенности.  

2. Формы агрессивного поведения. 

3. Природа и структура агрессии. Теории агрессивного поведения. 

4. Просмотр и обсуждение видеосюжета 

 

Тема 5: Делинквентное поведение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности делинквентного поведения как формы девиантного 

поведения.  

2. Условия формирования делинквентного поведения. 

3. Групповая преступность несовершеннолетних. Асоциально-

криминальные подростково-молодежные группы. 

4. Социальный контроль и профилактика делинквентного поведения 

подростков. 
 

Тема 6: Нехимические (поведенческие) аддикции 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Пищевые аддикции: анорексия, булимия. 

2. Коммуникативные девиации (аутистическое поведение, конформное 

поведение, гиперобщительность, ревность).  

3. Интернет-зависимость: понятие, симптомы, виды. 

4. Игровая зависимость: понятие, стадии и признаки. 

5. Психологическая помощь при игровой зависимости. 

 

Тема 7: Профилактика суицидального поведения в подростковом возрасте 
Вопросы для обсуждения: 

1. Суицидальное поведение: понятие, структура и особенности. 

2. Подростковый суицид: причины и факторы. 

3. Психологические особенности подростков с риском суицида.  

4. Диагностика и профилактика подростковой суицидности. 

Подростковый телефон доверия. 

5. Основные направления исследования подросткового суицида: по 

материалам  периодических изданий (журналов). 

 

Тема 8: Психологическая профилактика и коррекция девиантного поведения 

Вопросы для обсуждения 

1. Психопрофилактика: понятие и особенности. 

2. Уровни профилактики девиантного поведения: первичная, вторичная 

и третичная.  

3. Принципы построения профилактических программ. 

4. Психологическая поддержка личности в трудной ситуации. Методы 

кризисной психокоррекции. 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Изучение  и аннотирование  журнальной статьи по проблеме 

девиантного поведения в подростковм возрасте. 

2. Подбор и аннотация методик на выявление группы риска и диагностики 

склонности к девиантному поведению. 

3. Самодиагностика склонности к девиантному поведению. 

4. Разработка рекомендаций  по профилактике и предупреждению 

социальной дезадаптации и девиантного поведения 

несовершеннолетних. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 

реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными 

академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы 

от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
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воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 

тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского 

типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 

дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 

части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Змановская, Е.В. Девиантология [Текст]: (психология 

отклоняющегося поведения) / Е. В. Змановская. - 5-е изд.; стер. - М.: 

Академия, 2008. - 288 с. 

2. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения [Текст]: учеб. 

пособие для вузов / Ю. А. Клейберг. – М. : ТЦ Сфера, при участии "Юрайт-

М", 2001. - 160 с. 

3. Ковальчук, М.А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, 

реабилитация [Текст]: [учеб.-метод. пособие] / И. Ю. Тарханова; М. А. 

Ковальчук, И. Ю. Тарханова. – М.: ВЛАДОС, 2014. - 286 с. 

 

программное обеспечение:   

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический 

редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  



9 

 

 

2. http://fgosvo.ru 

3. http://www.biblioclub.ru/  

4. http://psyjournals.ru   

5. http://elibrary.ru/   

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства 

обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 

видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 

машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima 

Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебный курс направлен на формирование профессиональной 

компетентности специалистов в области практической психологической  

деятельности. В ходе изучения дисциплины используются традиционные 

(лекции, семинары, и др.) и интерактивные методы обучения. 

Большое место при изучении курса отводится практическим занятиям, при 

подготовке к которым или непосредственно в процессе их, у студентов 

совершенствуются умения самостоятельно изучать предложенную литературу и 
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документы в области девиантологии, развивается способность применять 

полученные теоретические знания на практике, умение анализировать. Кроме 

того, выполнение практических заданий предусматривает анализ, сравнение и 

обобщение материала по психологии девиантного поведения.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции технологий занятия 

проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета 

для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов 

размещены на сайтах дистанционного обучения. 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы 

для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

заданиями (конспект  журнальной статьи, аннотация методик на выявление 

группы риска и диагностики склонности к девиантному поведению, 

самодиагностика склонности к девиантному поведению, разработка 

рекомендаций   по профилактике и предупреждению социальной дезадаптации и 

девиантного поведения несовершеннолетних) вопросами для устного экзамена. 

  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине: 

1. Девиантология как научная отрасль: история становления, сущность, цели, 

задачи. Современное состояние и тенденции развития. 

2. Социальные девиации и их характеристика. Функции и тенденции развития. 

3. Поведение как психологическая категория и как свойство индивида.  

4. Понятие и критерии девиантного поведения. 

5. Социальная дезаптация личности: факторы и уровни. 

6. Социальная норма: понятие, виды и механизмы функционирования. 

7. Основные подходы к проблеме классификации девиантного поведения. 

8. Классификация видов девиантного поведения. 

9. Социологические теории девиантности. 

10. Биологические теории девиантного поведения 

11. Психологический подход к проблеме девиантного поведения. 

Гуманистические и когнитивные концепции девиантного поведения 

12. Психоаналитические и бихевиоральные концепции девиантного поведения. 

13. Акцентуации характера как фактор формирования девиантного поведения. 

Характеристика основных особенностей проявления акцентуированных 

личностей по К. Леонгарду и А.Е.Личко.  

14. Понятие агрессии. Виды и причины агрессивного поведения личности. 

15. Условия формирования агрессивного поведения у детей и подростков.  

Профилактические мероприятия.  

16. Суицидальное поведение: понятие и структура.  
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17. Концепции суицидального поведения. 

18. Классификация и особенности суицидального поведения. 

19. Концепция суицидального поведения А.Г.Амбрумовой. 

20. Факторы и признаки риска суицида. Антисуицидальные факторы. 

21. Возрастные особенности суицидального поведения. Особенности 

суицидального поведения в подростковом возрасте. 

22. Профилактика суицидального поведения: понятии, уровни и содержание. 

23. Аддиктивное поведение личности: понятие, факторы и критерии 

24. Особенности личности с аддиктивным поведением. 

25. Этапы формирования аддиктивного поведения 

26. Понятие зависимости. Виды зависимости: психическая, физическая, 

созависимость. 

27. Наркомания как вид аддиктивного поведения: определение, причины, 

последствия. 

28. Токсикомания и табакокурение как вид аддиктивного поведения: 

определение, причины, последствия. 

29. Алкоголизм как вид аддиктивного поведения: определение, причины, 

последствия. 

30. Симптомы химических форм зависимого поведения. 

31. Пищевая зависимость. Виды пищевых аддикций, причины и 

профилактические мероприятия. 

32. Виды нехимической зависимости: компьютерная и Интернет-зависимость, 

гемблинг. 

33. Делинквентное поведение: виды, причины возникновения и профилактика. 

34. Методы психологической коррекции девиантного поведения. 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной 

проверкой результатов обучения размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 Планируемые уровни сформированности компетенций 
обучающихся и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повыше

нный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Отлично 90-100  
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Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв

орительн

ый  

(достато

чный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  уровня  

неудовле

творител

ьно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
 
Разработчик: 
К.филос.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии  И.Ф.Шиляева   
Эксперты: 
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Канд. психол. наук, доцент кафедры возрастной и социальной психологии 

Г.А.Шурухина. 

Канд. психол. наук, профессор кафедры общей и педагогической психологии  

Т.С. Чуйкова  

 



МИНИСТЕРСТВО МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01.09 Психотерапия и коррекционно-развивающая работа с субъектами 

образовательного процесса 

 

для направления подготовки 

 

Направление 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

магистратуры) Направленность (профиль) Психология образования 

квалификация (степень) выпускника  

Магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Целью дисциплины модуля является формирование следующих 

компетенций:  

ПК-2: Способен осуществлять практическую деятельность по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания; 

осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование и 

коррекционно-развивающую работу с разными категориями обучающихся; 

организовывать просветительско-профилактическую работу с целью 

предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения 

Индикаторы достижений: 

ИПК 2.1. Знает особенности психологического сопровождения 

процессов обучения и воспитания; методы и приемы педагогической 

диагностики, консультирования; специфику просветительско-

профилактической  работы. 

 

ИПК 2.2. Умеет реализовывать  практическую  деятельность по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания; 

осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование и 

коррекционно-развивающую работу с разными категориями обучающихся; 

организовывать просветительско-профилактическую работу с целью 

предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения. 

 

ИПК 2.3. Владеет навыками организации и осуществления практической 

деятельности  по психологическому сопровождению процессов обучения и 

воспитания; проведения диагностической, консультативной, 

профилактической и просветительской работы по предупреждению 

асоциального поведения. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным 

планом соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 

36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам) и включает часы контактной работы и часы 

самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «Психотерапия и коррекционно-развивающая 

работа с субъектами образовательного процесса» относится к модулю 

профильной подготовки обязательной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы: 



В результате изучения дисциплины «Психотерапия и коррекционно-

развивающая работа с субъектами образовательного процесса» студент 

должен  

Знать:  
- теоретические основы и задачи психотерапии коррекционно-

развивающей работы; 

- этические, теоретические и практические принципы составления 

коррекционных программ, программ развития; 

 - структуру, особенности организации индивидуальной и групповых 

форм коррекционного воздействия, технологию его проведения; 

- особенности развивающей, коррекционной, психотерапевтической  

деятельности с различными группами; 

Уметь:  

 - разрабатывать программы развития, коррекции, психотерапии и 

применять их для решения конкретных задач повышения социально-

психологической компетентности личности; 

 - практически осуществлять ведение психокоррекционных, 

развивающих  занятий с использованием методов индивидуальной и 

групповой работы; 

 - подбирать психодиагностический инструментарий и методы 

ситуативной диагностики в развивающей и коррекционной работе на 

различных этапах группового процесса с целью оценки эффективности 

работы группы и адекватности используемых в группе методов 

поставленным целям; 

- оценивать эффективность достижения целей коррекционной и 

психотерапевтической  работы. 

-  организовывать просветительско-профилактическую работу с целью 

предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения 

- самостоятельно определять направления, формы и методы 

психологической работы с участниками образовательного процесса. 

 

Владеть навыками: 
 - практического использования приобретённых знаний в 

собственной учебно-профессиональной и в будущей самостоятельной 

профессионально-психологической деятельности; 

 - планирования, разработки и проведения основных видов 

развивающей, коррекционной и психотерапевтической работы; 

 - анализа собственной деятельности при работе как с группой, так и 

внутри группы, а также динамики развития и содержания проводимых 

упражнений; 

 - внесения корректив в реализуемую программу и изменения логики 

психокоррекционного воздействия на личность клиента с целью ее 

оптимизации. 

 

 



5. Виды учебной работы по дисциплинеи  зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеуадиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа в том числе может 

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и  

https://osdo.bspu.ru (для студентов очной и очно-заочной формы обучения). 

6. Содержание дисциплины 

 

 Содержание разделов дисциплины 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

Психотерапия 

Тема 1. Психотерапия: основные понятия 

Психотерапия и психологическое 

консультирование:  

характеристика понятий. 

Методологические подходы и базовые 

модели психологической помощи. 

Теоретические положения подходов к 

психологической помощи. Педагогическая, 

диагностическая, социальная, медицинская, 

психотерапевтическая  модель. Принципы 

психотерапии и психологического  

консультирования. Виды и формы 

психотерапии и психологического  

консультирования. 

 

Психологическая коррекция 

и реабилитация.  

Тема №2. Психолого-педагогическая 

коррекция: предмет, цели и задачи. 

 

Сущность психологической коррекции, 

определение, задачи, основные принципы, 

формы организации. Соотношение понятий 

«психотерапия» и «психологическая 

коррекция», сходство и различие целей, 

методов психотерапии и психологической 

коррекции. Задачи психотерапии и 

психологической коррекции. 



Специфические черты коррекционного 

процесса. Виды психокоррекции, их 

характеристика и основания для 

классификации. Коррекционная ситуация и 

ее основные элементы. Основные 

принципы, цели и задачи коррекционной 

работы. Требования, предъявляемые к 

психологу, осуществляемому 

психокоррекционные мероприятия. 

Основные компоненты профессиональной 

готовности к коррекционному 

воздействию. Этические нормы в 

коррекционной работе. 

Коррекционно-

развивающие программы  

 Тема №3. Коррекционно-развивающие 

программы: структура программ, 

принципы разработки и технологии 

реализации. 

Структура коррекционно-развивающих 

программ, основные блоки программы и их 

характеристика: блок пояснительной 

записки, диагностический блок, 

установочный блок, собственно 

коррекционный блок, блок рефлексии и 

оценки эффективности коррекционно-

развивающих воздействий. Принципы 

составления психокоррекционных 

программ и их характеристика: принцип 

системности коррекционных, 

профилактических и развивающих задач, 

принцип единства коррекции и 

диагностики, принцип приоритетности 

коррекции каузального типа, 

деятельностный принцип коррекции, 

принцип учёта возрастно-психологических 

и индивидуальных особенностей клиента, 

принцип комплексности методов 

психологического воздействия, принцип 

активного привлечения ближайшего 

социального окружения, принцип опоры на 

разный уровень организации психических 

процессов, принцип программированного 

обучения, принцип возрастания сложности, 

принцип учёта объёма и степени 

разнообразия материала, принцип учёта 

эмоциональной сложности материала. 



Оценка эффективности 

психокоррекционных мероприятий. 

Основные формы 

психологической 

коррекции 

Тема №4. Формы психологической 

коррекции и их характеристика. 

Понятие «форма» в психологической 

коррекции, история развития и становления 

форм психологической коррекции. 

Технологии индивидуальной формы 

психологической коррекции. Показания к 

индивидуальной коррекции. Основные 

методы индивидуального коррекционного 

воздействия. Психологические 

особенности индивидуальной коррекции. 

Основные стадии индивидуальной 

коррекции. Групповая коррекция. 

Специфика технологий групповой формы 

коррекции. Анализ механизмов 

коррекционного воздействия. Факторы, 

влияющие на эффективность 

коррекционной работы. Особенности 

комплектования группы. Смешанные 

формы коррекционной работы. 

Современные методы 

психологической 

коррекции и психотерапии 

Тема №5. Методы групповой 

коррекции, этапы и динамика развития 

коррекционной группы. 

Коррекционные группы: виды 

коррекционных групп и их характеристика. 

Анализ и классификация групповых 

методов коррекции. Условия и факторы их 

эффективной реализации в практической 

работе. Соотнесение понятий метод, 

техника, прием и средство в 

психологической коррекции. Фазы и 

динамика развития коррекционных групп. 

Задачи и нормы группы. Структура группы 

и лидерства, групповые роли. Групповое 

напряжение. Фаза ориентации и 

зависимости. Фаза конфликта и протеста. 

Фаза развития связей и сотрудничества. 

Фаза целенаправленной деятельности. Фаза 

завершения работы группы. 

Тема №6. Возможные барьеры и 

трудности на различных этапах развития 

коррекционной группы. 

Психологическая зрелость группы: 



факторы и условия достижения 

психологической зрелости группы. 

Сложные групповые ситуации, барьеры и 

блокады, возникающие в работе группы: 

характеристика ситуаций напряжения на 

различных этапах развития коррекционной 

группы. Стратегии и тактика поведения и 

деятельности психолога в сложных 

групповых ситуациях. Индивидуально-

психологические особенности и модели 

поведения «трудных клиентов» в 

групповом взаимодействии: особенности и 

технологии работы с трудными клиентами 

в психологической группе. Сопротивление 

работе группы: основные формы 

сопротивления и их характеристика. 

Стратегии и техники практической работы 

с возникшим сопротивлением в группе. 

Психологические защиты в работе 

психокоррекционных групп. Обратная 

связь и групповая динамика как основные 

механизмы профилактики и преодоления 

сложных ситуаций в групповом 

взаимодействии. 

Тема №6. Личностно-ориентированные 

методы коррекции и психотерапии. 

Личностно-ориентированный подход в 

психологической коррекции развития 

личности, его теоретические основания и 

сущностные характеристики. 

Психоаналитический подход к группе: 

базовые понятия психоаналитической 

модели групповой коррекции и основные 

техники практической работы. 

Экзистенциальный подход к группе: 

ключевые понятия экзистенциального 

подхода, особенности технологии, 

принципы и техники экзистенциальной 

коррекции. Личностно-центрированный 

подход к группе: базовые понятия, 

особенности группового процесса и 

техники практической работы в контексте 

личностно-центрированного подхода. 

Логотерапия В.Франкла как метод 

личностно-ориентированной коррекции: 



философия, основные задачи логотерапии 

и техники практической работы. 

Гештальттерапия в группе: основные 

понятия, принципы и техники 

практической работы в гештальтгруппах. 

Трансактный анализ как метод личностно-

ориентированной коррекции: базовые 

понятия, основные процедуры и техники 

работы в группах трансактного анализа. 

Профессиональная позиция и философия 

профессиональной деятельности психолога 

в контексте личностно-ориентиророванных 

методов психологической коррекции. 

Тема №8. Игровая терапия как метод 

психологической коррекции. 

Игровая терапия - метод 

психотерапевтического воздействия на 

детей и взрослых с использованием игры. 

Характерная особенность игры. Единица 

игры. Общие показания к проведению 

игротерапии. Основные коррекционные 

механизмы воздействия игры. Основные 

виды и формы игротерапии. Функции игры 

и их вклад в процессе проведения игровой 

терапии. История детской психотерапии и 

игровой терапии. Игротерапия в 

психоанализе. Главная проблема 

использования аналитических техник в 

работе с детьми. Основные цели 

коррекционного воздействия в 

психоаналитической игротерапии. 

Тема №8. Основные 

арттерапевтические методы в психолого-

педагогической коррекции. 

Артерапия история и общая 

характеристика метода. Основные 

направления в арт терапии.  

Музыкатерапия цель, задачи и основная 

характеристика метода. Основные 

направления коррекционного действия 

музыкотерапии. Формы музыкотерапиии. 

Механизмы воздействия музыки на 

человека. Музыкальное сопереживание 

резонанс.  

 Танцевальная терапия цель, задачи и 



основная характеристика метода. 

Основные этапы танцевальной терапии.  

Проективный рисунок цель, задачи и 

основная характеристика метода. 

Используемые методики в проективном 

рисовании. Функции психолога 

проективном рисовании. Психологическое 

влияние художественных материалов. 

Типы  изображений, значимых для 

рисуночной терапии. Способы 

использования ребенком художественного 

материала: Основные этапы 

коррекционного процесса с 

использованием метода проективного 

рисования. 

 Сказкотерапия. Общие представления о 

сказко терапии. Функции сказок. принципы 

психологисексго аналдиза сказок. схема 

психологического анализа сказок. 

основные этапыпсихологического анализа 

сказок. основные приемы работы сос 

казкой.  

Песочная терапия. Общие 

представления о песочной терапии. 

Механизмы психокоррекциооного 

воздействия. Основные задачи песочной 

терапии.  Возможности песочной терапии. 

Оснащение кабинета песочной терапии. 

Процесс песочной терапии, основные 

этапы. Основные вопросы психолога к 

клиенту. Ключевые характеристики 

песочных картин. Энергоинформационное 

поле песочной картины. Основная идея 

песочной картины. Сюжет песочной 

картины. Конфликтное содержание 

песочной картины. Ресурсное содержание 

песочной картины. Символическое поле 

песочной картины. 

Фототерапия. Общие представления о 

фототерапии. Возможности фотографии. 

Психологические функции фотографии. 

Фототерапия с детьми. 

Куклотерапия. Общая характеристика 

метода. Виды кукол. Особенности 

применения метода.  



 

Тема №10. Психодрама как метод 

работы с психокоррекционными группами. 

История создания и развития 

психодрамы. Цель и задачи психодрамы. 

Пять основных элементов классической 

процедуры психодрамы: протагонист, 

режиссер, вспомогательные «Я», зрители, 

сцена. Формы и виды психодрамы. 

Психодрама, центрированная на клиенте; 

психодрама, центрированная на теме; 

психодрама, направленная на группу; 

психодрама, центрированная на группе. 

Основные компоненты психодрамы: 

ролевая игра, спонтанность, «теле», 

катарсис, инсайт. Основные фазы 

психодрамы. Задачи, решаемые на каждой 

фазе психодрамы. Методики психодрамы: 

представление самого себя, монолог, 

дублирование, обмен ролями, «пустой» 

стул и «высокий» стул, зеркало, 

проигрывание возможных жизненных 

ситуаций, «за спиной», идеальный другой, 

волшебный магазин.. Цели и задачи 

применения различных методик 

психодрамы. Оценка эффективности 

психодраматических методов. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Психотерапия: основные понятия и классификация 

Тема 2. Психологическая коррекция и реабилитация 

Тема 3. Современные методы психологической коррекции и 

психотерапевтической работы  

Тема 4. Психокоррекционный комплекс 

Тема 5. Игровая терапия как метод коррекции 

Тема 6. Особенности психологического вмешательства в клинической 

психологии. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия):  



 

Лабораторный практикум 
 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

4 Методы 

психологической 

коррекции и 

психотерапии 

Фазы развития коррекционного группового 

процесса (1,2 фазы). 

Фазы развития коррекционного группового 

процесса (3,4 фазы) 

«Группа встреч» как метод групповой 

психологической коррекции 

Гештальтгруппы в психологической коррекции 

и развитии личности 

Личностно-ориентированные группы: 

коррекционно-развивающие задачи, особенности 

организации и проведения 

Проективный рисунок как арттерапевтический 

метод групповой коррекции 

Сказкотерапия как метод интеграции личности в 

коррекционной группе 

Фототерапия как метод психологической 

коррекции 

Телесно-ориентированная психотерапия 

 

Тематика практических занятий 

Занятие 1. 

Тема: Технология разработки и составления коррекционных программ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коррекционная программа, виды коррекционных программ и их 

характеристика. 

2. Структура коррекционных программ, характеристика основных блоков 

коррекционных программ. 

3. Принципы разработки коррекционных программ. 

4. Особенности коррекционного воздействия и основные правила 

воздействия. 

5. Этапы коррекционной работы, технологические особенности практической 

работы психолога на различных этапах психокоррекции. 

 

Занятие 2. 

Тема: Виды коррекционных групп и их характеристика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные подходы к классификации видов коррекционных групп. 



2. Сходства и различий в целях и задачах коррекционных групп. 

3. Выделить факторы эффективности коррекционной группы. 

4. Коммуникативные группы, их характеристика, цели, задачи, виды 

тренингов коммуникативных умений и навыков.  

5. Группы развития сензитивности, их цели, основа, схема психологического 

анализа личности.  

6. Группы встреч. Специфика, цель, задачи, этапы работы, основные 

признаки групп встреч. Основные технические приемы, упражнения. 

7. Балинтовские группы. Характеристика, особенности работы балинтовских 

групп. Цели, задачи, этапы работы. 

8. Группы умений. Характеристика, цели, задачи, техника занятий групп 

тренинга умений. Тренинг ассертивности, тренинг самоутверждения. 

9. Телесно-ориентированные группы, их особенности, основные понятия, 

техники. 

 

Занятие 3 

Тема: Стратегии и техники практической работы с возникшим 

сопротивлением в группе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическая зрелость группы: факторы и условия достижения 

психологической зрелости группы. 

2. Сложные групповые ситуации, барьеры и блокады, возникающие в работе 

группы: характеристика ситуаций напряжения на различных этапах развития 

психокоррекционной группы. 

3. Стратегии и тактика поведения и деятельности психолога в сложных 

групповых ситуациях. 

4. Индивидуально-психологические особенности и модели поведения 

«трудных клиентов» в групповом взаимодействии: особенности и технологии 

работы с трудными клиентами в психологической группе. 

5. Сопротивление работе группы: основные формы сопротивления и их 

характеристика. Стратегии и техники практической работы с возникшим 

сопротивлением в группе. 

6. Психологические защиты в работе психокоррекционных групп: виды 

психологических защит и технологии их преодоления в групповом 

взаимодействии. 

7. Обратная связь и групповая динамика как основные механизмы 

профилактики и преодоления сложных ситуаций в групповом 

взаимодействии. 

 

Занятие 4. 

Тема: Методы когнитивно-ориентированной коррекции и их 

характеристика. 

Вопросы для обсуждения: 



1. «Когнитивно-ориентированные методы коррекции» и существенные 

характеристики когнитивно-ориентированных методов коррекции развития 

личности. 

2. Вклад различных подходов  в развитие когнитивно-ориентированной 

коррекции и терапии личности: рационально-эмоциональная терапия 

Альберта Эллиса,  когнитивная терапия Аарона Бека, терапия реальностью 

Уильяма Глассера. 

3. Возможности и ограничения в применении каждого из когнитивно-

ориентированных методов для  коррекции развития личности на различных 

этапах онтогенеза. 

4. Особенности технологии и практика применения когнитивно-

ориентированных методов в коррекционно-развивающей работе психолога. 

5. Профессиональная позиция и философия профессиональной деятельности 

психолога, работающего в контексте когнитивно-ориентированной терапии. 

 

Занятие 5-6. 

Тема: Методы и техники поведенческой коррекции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические основания и подходы к пониманию поведенческого 

направления в современной психологии. 

2. Сущностные характеристики поведенческой психологической коррекции; 

Методы и техники поведенческой коррекции и их характеристика. 

3. Факторы и условия, определяющие эффективность применения методов 

поведенческой коррекции. 

4. Методы поведенческой коррекции и  технологические аспекты их 

практического применения в индивидуальной и групповой формах 

коррекции. 

5. Возможности и ограничения использования методов поведенческой 

коррекции в работе с клиентами различных возрастных групп. 

6. Личностные и профессиональные качествам психолога, работающего в 

поведенческом направлении. 

 

Занятие 7-8. 

Тема: Игровая терапия в психологической коррекции: цели, приемы, техники 

и механизмы коррекционного воздействия в игре. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика методов игровой терапии, основные ее направления 

в отечественной и зарубежной психологии. 

2. История развития и становления игровой терапии как самостоятельного 

метода оказания практической психологической помощи. 

3. Функции игры в коррекции и развитии детей и подростков. 

4.Формы, приемы, методы и механизмы психологической коррекции в игре. 

5. Особенности организации индивидуальной и групповой форм игровой 

психологической коррекции. Показания к проведению. 



6. Игровая комната: требования к оборудованию и организации условий в 

игровой комнате. 

7. Основные требования к личности и профессиональной подготовке 

игротерапевта. 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов  

Организация самостоятельной работы студента предполагает: 

1.  Подготовка к семинарским и лабораторным занятиям.  

2. Разработка коррекционной программы по актуальной  

психологической проблеме (на выбор студента), или по исследуемой 

проблеме в рамках курсовой работы 

3. Составление сводной таблицы по теме «Методы психолого-

педагогической коррекции»  

4. Проведение коррекционного занятия по разработанной 

коррекционной программе  

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 

университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 

части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 

выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 

контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 

работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 



студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

литература: 

1.Мамайчук, И. И.  Психокоррекционные технологии для детей с проблемами 

в развитии: учебное пособие для вузов / И. И. Мамайчук. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-10042-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/4291599  

2. Социальная реабилитация: учебник /  под  ред.  Н.Ш.Валеевой.-М.: 

ИНФРА-М, 2014   

3.  Холостова  Е.И.  Социальная работа с  дезадаптированными  детьми: учеб. 

пособие.-М.: «Дашкови К», 2013 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 

графический редактор. 

 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для 

обучающихся) меловой / маркерной доской.  



Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное 

лабораторное оборудование: столы для организации деловых игр, мобильная 

мебель для работы в микрогруппах 

Для организации самостоятельной работы обучающимся 

предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 

индивидуального пользования:  

� Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 

ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 

пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта 

Брайля;  

� Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

� Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

В ходе изучения дисциплины используются традиционные (лекции, 

семинары и лабораторные работы) и интерактивные методы обучения 

(тренинговые упражнения, ролевые игры и др.). 

Изучение данной дисциплины требует практико-ориентированных 

форм учебной работы. В основу практической работы по курсу 

необходимо положить личностно-ориентированный подход к подготовке 

специалиста, опирающийся на профессиональные предпочтения и 

индивидуально-психологические особенности личности студентов с 

позиции наибольшей успешности самореализации. Формирование 

профессиональных и личностных компетенций будущего специалиста-

психолога необходимо осуществлять с опорой на наиболее выраженные 

способности к оказанию определённых видов психологической помощи. В 

последующей работе повышать личностную и профессиональную 

компетентность через освоение клиентского опыта в качестве участника 

психологических групп и самостоятельное проведение отдельных сессий, 

коррекционных методов и техник в условиях учебной группы, опираясь на 



достигнутые результаты и личностную успешность в освоенных ранее 

видах практической психологической деятельности.  

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 

обучения). Инструкции технологий занятия проводятся в электронной 

информационно-образовательной среде университета для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на 

сайтах дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

 

Примерные вопросы к экзамену по курсу 

1. Понятие психологической  коррекции как сферы деятельности 

практического психолога. 

2. Виды коррекции, их характеристика и основа для классификации. 

3. Психокоррекционная ситуация и ее составляющие. 

4. Основные цели, принципы и задачи коррекционной работы. 

5. Структура коррекционного процесса, характеристика его основных этапов. 

6. Профессиональные и личностные характеристики и качества психолога, 

занимающегося коррекционной деятельностью. 

7.  Этические нормы в коррекционной работе. 

8. Коррекционная программа, виды коррекционных программ и их 

характеристика. 

9. Структура коррекционных программ, характеристика основных блоков 

коррекционных программ. 

10. Принципы разработки коррекционных программ. 

11. Особенности коррекционного воздействия и основные правила 

воздействия. 

12. Критерии оценки результатов коррекционных мероприятий и 

эффективности коррекционного воздействия. 

13. Технологии индивидуальной формы психологической коррекции. 

14. Технологии групповой формы психологической коррекции. 

15. Требования  к  составу группы и принципы комплектования 

коррекционных групп. 

16.  Стадии  развития коррекционных групп и методы управления групповой 

динамикой. 

17. Принципы и основные правила организации работы коррекционных 

групп. 

18. Требования к личности, знаниям и умениям ведущего коррекционных 

групп. 

19. Этика группового взаимодействия, психологические условия  и 

технические средства в работе коррекционных групп. 



20. Виды коррекционных групп и их характеристика. 

21. Методы групповой психологической коррекции и основные подходы к их 

классификации. 

22. Фазы и динамика развития коррекционных групп. 

23. Психологическая зрелость группы:  факторы и условия достижения 

психологической зрелости. 

24. Сложные групповые ситуации и их характеристика . 

25. Стратегии и тактика поведения и деятельности психолога в сложных 

групповых ситуациях. 

26. Индивидуально-психологические   особенности  и   модели   поведения 

«трудных клиентов» в групповом взаимодействии. 

27.  Сопротивление работе группы: основные формы сопротивления и их 

характеристика. 

28. Психологические защиты в работе коррекционных групп, их виды и 

технологии преодоления во взаимодействии. 

29. Обратная связь и групповая   динамика как основные механизмы 

профилактики и преодоления сложных ситуаций в групповом 

взаимодействии. 

30. Личностно-ориентированный подход в психологической коррекции 

развития личности, его теоретические основания и сущностные 

характеристики. 

31. Психоаналитический подход к группе: базовые понятия и основные 

техники. 

32. Экзистенциальный подход к группе: ключевые понятия, технологии, 

принципы, техники. 

33. Личностно-центрированный подход к группе: базовые понятия, 

особенности группового процесса. 

34. Логотерапия В.Франкла как метод личностно-ориентированной 

коррекции. 

35. Гештальт-терапия в группе:  основные понятия, принципы,  техники 

работы в группе. 

З6. Трансактный анализ как метод личностно-ориентированной коррекции.  

37. Когнитивно - ориентированный подход в психологической коррекции 

развития личности, его теоретические обоснования.  

38. Когнитивная терапия А.Бека.  

39. Рационально-эмоциональная терапия А.Эллиса.  

40. Терапия реальностью У.Глассера.  

41. История  создания и развития поведенческого направления  в психологии. 

42. Теория классического обусловливания и ее основные механизмы.  

43. Теория оперантного обусловливания.  

44. Мультимодальная поведенческая колррекция. 

 45. История возникновения и развития арт-терапевтических методов 

коррекции.  

46. Музыкотерапия и библиотерапия   в системе арт-терапевтических 

методов коррекции и развития личности.  



47. Интегративные арт-терапевтические методы: сказкотерапия, 

куклотерапия, песочная терапия, тацевально-двигательная терапия.  

48. Проективный рисунок как метод арт-терапии. 

49. Использование метафор и сочинение историй в коррекции личности. 

50.Игровая терапия как метод психологической коррекции.  

51. Функции игры. 

52. История детской психотерапии и игровой терапии.  

53. Особенности организации индивидуальной и групповой форм игровой 

коррекции. 

54. Требования к личности игротерапевта. 

55. История развития и создания психодрамы. 

56. Формы и виды психодрамы. 

57. Основные понятия и техники в психодраме. 

58. Процедуры психодрамы и методики ее проведения. 

59. Оценка эффективности психодраматических методов. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повыше

нный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Хорошо 70-89,9 



умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Удовлетв

орительн

ый  

(достато

чный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  уровня  

неудовле

творител

ьно 

Менее 50  

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 

университета. 
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Эксперты:  

Хахлова О.Н., к.пед.н., доцент БашГУ  

Фаттахова Г.Р., к.психол.н. доцент каф.общей и педагогической психологии 

БГПУ им. М. Акмуллы 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01.10 ДИЗАЙН ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

для направления 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

магистратуры)  

Направленность (профиль) Психология образования 

 

 

квалификации (степени) выпускника: магистр 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Целью дисциплины является: 

• формирование профессиональных компетенций: 

- способности осуществлять научно-исследовательскую работу в области 

профессиональной деятельности (ПК-1). 

Индикаторы достижения: 

ИПК 1.1. Знает особенности и специфику научно-исследовательской 

работы  в области профессиональной деятельности. 

ИПК 1.2. Умеет организовывать научно-исследовательскую работу в 

области профессиональной деятельности. 

ИПК 1.3. Владеет навыками организации и осуществления научного 

исследования, обработки и интерпретации полученных результатов.  

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной 

работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  

Дисциплина «Дизайн психологического исследования» относится к  части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной). 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- особенности и специфику научно-исследовательской работы  в области 

профессиональной деятельности. 

уметь:  

- организовывать научно-исследовательскую работу в области 

профессиональной деятельности; 

- выбирать адекватный исследовательский и диагностический 

инструментарий; 

владеть: 

- навыками организации и осуществления научного исследования, 

обработки и интерпретации полученных результатов. 

  

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному 

направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 
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отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 

по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться 

посредством электронной информационно-образовательной среды университета 

с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на 

сайте  https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) или 

https://оsdo.bspu.ru (сайт для студентов очной  и очно-заочной форм обучения). 
 

 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общая методология 
психологического 
исследования 

Уровни методологического анализа: общая, 

частная, методика. Основные 

методологические принципы психологии: 

принцип детерминизма 

принцип единства сознания и деятельности, 

принцип развития, принцип объективности. 

Исследование как процесс и результат 

научной деятельности, направленной на 

получение новых знаний о 

закономерностях, его структуре и 

механизмах, содержании, принципах и 

технологиях. 

Виды психологических исследований: 

фундаментальные и прикладные.  

Поисковые, критические, уточняющие и 

воспроизводящие исследования. 

Лабораторные и полевые исследования.  

2 Организация и проведение 
психологического 
исследования 

Этапы психологического исследования. 

Подготовительный этап: определение 

объекта и предмета исследования 

Формулировка гипотезы. 

Исследовательский этап как сбор 

фактических данных с помощью разных 

методов. Обработка данных исследования. 

Интерпретация данных и формулирование 

выводов по исследованию групп риска. 
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3. Методы психологического 
исследования  

Наблюдение, его принципы и структура. 

 Психологическое наблюдение как метод и 

методика.  Наблюдение: внешнее, 

включенное, самонаблюдение. 

Моделирование ситуации наблюдения. 

Специфика метода наблюдения: 

требования, достоинства и недостатки. 

Формы фиксации результатов наблюдения 

и обработки данных.  

Эксперимент. Структура 

экспериментального исследования: 

проблема, цель, гипотеза, методика, 

результаты, обсуждение, выводы. 

Основные разновидности 

экспериментальных переменных: 

независимая, зависимая, дополнительная, 

побочная. Валидность экспериментального  

исследования и ее основные виды.  

Анализ биографий и личных документов. 

Метод тестирования. Опрос: 

анкетирование, беседа, интервьюирование. 

Контент-анализ и его особенности. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Общая методология психологического исследования. 

Тема 2. Виды и этапы психологического исследования. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 
(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 

Тема 1: Наблюдение как метод психологического исследования 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Психологическое наблюдение как метод и методика.  Наблюдение: 

внешнее, включенное, самонаблюдение. Моделирование ситуации наблюдения. 

2.  Разработка программ наблюдения в зависимости от 

исследовательской задачи. 

3.  Специфика метода наблюдения: требования, достоинства и 

недостатки. 

4.  Формы фиксации результатов наблюдения и обработки данных. 

 

Тема 2:  Социометрия в выявлении группы риска  
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Вопросы для обсуждения:  

1. Назначение социометрии и ее основные процедуры. 

2. Инструментарий социометрии и его использование.  

3. Особенности операций с социометрической матрицей. Степень и 

индекс сплоченности группы, оценка социометрического  статуса.  Социограмма  

и специфика графического отображения измерения. 

4. Прикладные возможности социометрического тестирования. 

Тема 3. Эксперимент 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эксперимент: понятие и специфика. 

2. Структура экспериментального исследования: проблема, цель, гипотеза, 

методика, результаты, обсуждение, выводы. 

3.  Основные разновидности экспериментальных переменных: 

независимая, зависимая, дополнительная, побочная. 

4.  Валидность экспериментального исследования и ее основные виды.  

 

Тема 4:  Обобщение эмпирических данных и подготовка отчета   

Вопросы для обсуждения: 

1. Обобщение данных. Процедуры обобщения.  

2. Интерпретация данных. Принципы интерпретации. Направленность. 

Дополнительность. Осмысленность. Верифицируемость. Краткость. 

3. Прогнозирование. Процесс внедрения. 

4.  Визуализация данных. Таблицы и схемы. Гистограмма. Полигон. 

Диаграмма. 
 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Изучение  и аннотирование  журнальной статьи по проблеме своего 

научного исследования. 

2. Подбор и аннотация методик по проблеме научного исследования. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 

реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными 

академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы 

от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 

тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского 



6 

 

типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 

дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 

части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература:  

1. Практикум по психологии состояний [Текст]: учеб. пособие / под ред. 

проф. А. О. Прохорова. - СПб.: Речь, 2004. - 480 с. 

2. Теремов, А.В. Методология исследовательской деятельности в 

образовании: учебное пособие. - Москва: МПГУ, 2018. - 112 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572 

 

          программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux  (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический 

редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://fgosvo.ru 

3. http://www.biblioclub.ru/  

4. http://psyjournals.ru   

5. http://elibrary.ru/   

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской.  
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Для проведения лабораторных занятий достаточно специальных 

помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью 

(для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства 

обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 

видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 

машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima 

Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс направлен на формирование профессиональной 

компетентности специалистов в области исследовательской  деятельности. В 

ходе изучения дисциплины используются традиционные (лекции, семинары, и 

др.) и интерактивные методы обучения. 

Большое место при изучении курса отводится практическим занятиям, где 

студенты знакомятся с методами и методиками психолого-педагогической 

диагностики.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции технологий занятия 

проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета 

для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов 

размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы 

для ее проведения  
Промежуточная аттестация проводится в виде зачета (без оценки). 
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Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены заданиями  и вопросами для зачета. 

 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 
1. Уровни методологического анализа в психологии. 

2. Методологические принципы организации психологического 

исследования девиантного поведения. 

3. Исследование в психологии: понятие и виды. 

4. Фундаментальные и прикладные исследования. 

5. Психолого-педагогическая диагностика несовершеннолетних с 

девиантным поведением. 

6. Этапы психологического исследования. Подготовительный этап. 

7. Понятийный аппарат научного исследования: актуальность, объект, 

предмет, цели и  задачи исследования. 

8. Гипотеза в психологическом исследовании. 

9. Источники информации и анализ литературы в психологическом 

исследовании. 

10. Сбор фактических данных в психологическом исследовании. 

11. Описание, представление и оформление результатов исследования 

12. Обработка данных психологического исследования в диагностике 

особенностей поведения. 

13. Интерпретация данных и формулирование выводов в психологическом 

исследовании. 

14.  Методы анализа социальной ситуации развития, факторов риска 

девиантного поведения (в том числе рецидива). 

15. Методы анализа ресурсов позитивного социального развития для 

организации замещающей среды. 

16. Классификация методов в психологии. 

17. Организация  и  проведение  экспериментального  исследования. 

18.   Этапы экспериментального  исследования. Зависимые  и  независимые  

переменные в эксперименте.   

19. Экспериментальная  погрешность и искажения эксперимента. 

20. Классификация экспериментов.  

21. Метод наблюдения в исследовании девиантного поведения. Достоинства 

и недостатки. 

22. Виды наблюдения. 

23. Этапы наблюдения. 

24. Праксиметрический метод: преимущества и недостатки.  

25.   Анализ биографий и личных документов индивидов как важнейший 

социально-психологический метод изучения  личности. 

26. Документальные источники как объект изучения. Классификация 

документов. 
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27. Метод контент-анализа в диагностике. 

28. Метод опроса. Беседа: требования и способы ведения (рефлексивное и 

нерефлексивное слушание). 

29. Беседа как исследовательский прием. Стратегия и тактика проведения 

беседы в диагностике девиантного поведения. 

30. Невербальное взаимодействие в процессе беседы: особенности и 

функции. 

31. Виды вопросов и их характеристика. 

32. Метод опроса. Анкетирование: виды и структура. 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной 

проверкой результатов обучения размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повыше

нный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

зачтено 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

зачтено 70-89,9 
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нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Удовлетв

орительн

ый  

(достато

чный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

зачтено 50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  уровня  

не  

зачтено 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
Разработчик: 

К.филос.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии  И.Ф.Шиляева   
Эксперты: 
Канд. психол. наук, доцент кафедры возрастной и социальной психологии 

Г.А.Шурухина. 

Канд. психол. наук, профессор кафедры общей и педагогической психологии  

Т.С. Чуйкова  
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1. Целью дисциплины является: 

• формирование профессиональной компетенции: 

- способности осуществлять практическую деятельность по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания; 

осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование и 

коррекционно-развивающую работу с разными категориями обучающихся; 

организовывать просветительско-профилактическую работу с целью 

предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения 

(ПК-2). 

Индикаторы достижений: 

ИПК 2.1. Знает особенности психологического сопровождения процессов 

обучения и воспитания одаренных детей; методы и приемы педагогической 

диагностики, консультирования одаренных детей; специфику просветительско-

профилактической  работы с одаренными детьми. 

ИПК 2.2. Умеет реализовывать  практическую  деятельность по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания одаренных 

детей; осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование 

и коррекционно-развивающую работу с одаренными детьми; организовывать 

просветительско-профилактическую работу с целью предупреждения рисков 

социальной дезадаптации и асоциального поведения одаренных детей. 

ИПК 2.3. Владеет навыками организации и осуществления практической 

деятельности  по психологическому сопровождению процессов обучения и 

воспитания одаренных детей; проведения диагностической, консультативной, 

профилактической и просветительской работы по предупреждению асоциального 

поведения одаренных детей. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 

выражается в зачетных единицах. Четыре зачетные единицы равны 144 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной 

работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 



3 

 

 

знать:  

- особенности одаренных детей; 

- пути и способы психологического сопровождения процессов обучения и 

воспитания одаренных детей; 

-  факторы, детерминирующие проблемы обучения и воспитания  

одаренных детей; 

- специфику проведения психолого-педагогической диагностики, 

консультирования, коррекционно-развивающей и просветительско-

профилактической работы с одаренными детьми; 

уметь:  

- разрабатывать и реализовать программы практической деятельности по 

психологическому обеспечению одаренных детей;  

- осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование 

и коррекционно-развивающую работу с одаренными детьми;  

- выделять факторы риска и организовывать просветительско-

профилактическую работу с целью предупреждения социальной дезадаптации 

одаренных детей; 

- разрабатывать и реализовывать программы по предупреждению рисков 

социальной дезадаптации одаренных детей; 

владеть: 

- навыками проведения системы мер по психологическому обеспечению 

одаренных детей;  

- навыками осуществления психолого-педагогической диагностики, 

коррекционно-развивающей работы одаренными детьми;  

- навыками осуществления индивидуального и группового форм 

консультирования субъектов образования в работе- одаренными детьми;  

- навыками организации просветительско-профилактической работы с 

целью предупреждения рисков социальной дезадаптации одаренных детей. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному 

направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 

по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться 

посредством электронной информационно-образовательной среды университета 

с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на 

сайте  https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) или 

https://оsdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 
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Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Особенности 

психологического 

обеспечения 

процессов 

обучения и 

воспитания 

одаренных детей 

История изучения феномена одаренности в 

отечественной и зарубежной психологии. Интеллект 

как основная составляющая общей одаренности. 

Креативность в структуре общей одаренности. 

Индивидуальные различия одаренных детей. Скрытая 

одаренность. Особенности личности одаренного 

ребенка: гармоничный и дисгармоничный типы 

развития («Рабочая концепция одаренности»). 

Создание системы психологической поддержки 

для реализации потенциала одаренных детей, 

обогащения их познавательных интересов и мотивов, 

формирования универсальных способов познания 

мира. Формирование и реализация планов по 

созданию образовательной среды для одаренных 

обучающихся.  

2 Особенности 

работы психолога с 

одаренными 

детьми на разных 

возрастных этапах 

развития 

Возрастные и индивидуальные особенности 

развития одаренности. Неравномерность психического 

развития. Сенситивные периоды в проявлении 

одаренности.  Работа с одаренными детьми 

дошкольного возраста. Работа с одаренными детьми 

младшего школьного возраста. Работа с одаренными 

детьми подросткового возраста. Работа с одаренными 

детьми старшего школьного возраста. Проектирование 

образовательной среды, комфортной и безопасной для 

личностного развития одаренных детей на каждом 

возрастном этапе. 

3 Факторы, 

детерминирующие 

социальную 

дезадаптацию 

одаренных детей и 

пути ее 

профилактики 

Причины трудновоспитуемости одаренных 

детей.  Своевременное 

предупреждение нарушений в развитии и становлении 

личности одаренных детей, их аффективной, 

интеллектуальной и волевой сфер. Проблема 

личностного и коммуникативного развития одаренных 

детей. Коррекционная и профилактическая работа с 

одаренными детьми. Развитие исследовательской 

активности одаренного ребенка. 

4 Специфика 

проведения 

психолого-

педагогической 

диагностики и 

коррекции 

Диагностика одаренности и структуры 

способностей школьника. Диагностика и контроль 

динамики личностного и интеллектуального развития 

одаренных детей, их индивидуального прогресса и 

достижений. Диагностика одаренности – 

полимодальный подход. Принципы и методы 



5 

 

 

развития 

одаренных детей 

диагностики одаренности. Требования к психолого-

педагогическому мониторингу одаренности.  

Изучение интересов, склонностей, способностей 

детей и обучающихся, 

предпосылок одаренности. Тесты интеллекта.  Тесты 

креативности. Анализ поведения ребенка, включенное 

наблюдение в деятельности, беседа. Экспертная 

оценка продуктов деятельности, анализ реальных 

достижений детей и подростков. Осуществление с 

целью помощи в профориентации комплекса 

диагностических мероприятий по изучению 

способностей, склонностей, направленности и 

мотивации, личностных, характерологических и 

прочих особенностей одаренных детей.  

Составление психологических заключений и 

портретов личности обучающихся. Создание 

индивидуальной образовательной траектории, личной 

профессиональной перспективы, позитивной 

социализации одаренных детей. 

Специфика проведения коррекционно-

развивающей работы с одаренными детьми. 

Проектирование в сотрудничестве с педагогами 

индивидуальных образовательных маршрутов для 

одаренных детей.  

5.  Специфика 

проведения 

психолого-

педагогического 

консультирования 

педагогов и 

родителей 

одаренных детей 

Современные методы психологического 

консультирования в 

соответствии с задачами консультирования и 

особенностями клиентов. 

Профессионально-личностная подготовка 

педагога для работы с одаренными детьми. 

Воспитание одаренного ребенка в семье. 

Психологическое консультирование семьи с 

одаренным ребенком. Консультирование 

обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным 

проблемам. Индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по вопросам обучения, 

развития, проблемам жизненного самоопределения, 

самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. 

6. Специфика 

проведения 

просветительско-

Цели, задачи и методы психологического 

просвещения в работе с одаренными детьми. 

Разработка и реализация программ повышения 
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профилактической 

работы с 

субъектами 

образования по 

работе с 

одаренными 

детьми 

психологической компетентности субъектов 

образовательного процесса, работающих с 

одаренными детьми. Психологическое просвещение 

педагогов, преподавателей, администрации 

образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития 

одаренных детей. Ознакомление педагогов, 

преподавателей, администрации образовательных 

организаций и родителей (законных представителей) 

основными условиями психического развития 

одаренных детей (в рамках консультирования, 

педагогических советов). Ознакомление педагогов, 

преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в 

области профилактики социальной адаптации 

одаренных детей.  

Специфика проведения профилактической 

работы с субъектами образования в работе с 

одаренными детьми. Цель, задачи, принципы 

профилактической работы с одаренными детьми. 

Зарубежные и отечественные концепции 

психопрофилактики в работе с одаренными детьми. 

Уровни профилактической работы. Суть и методы 

первичной психопрофилактики в работе с одаренными 

детьми. Суть и методы вторичной психопрофилактики 

в работе с одаренными детьми.  Суть и методы 

третичной психопрофилактики в работе с одаренными 

детьми.  

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Особенности психологического обеспечения процессов обучения и 

воспитания одаренных детей. 

Тема 2. Особенности работы психолога с одаренными детьми на разных 

возрастных этапах развития. 

Тема 3. Факторы, детерминирующие социальную дезадаптацию одаренных 

детей и пути ее профилактики. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 

Тема 1. Особенности психологического обеспечения процессов обучения и 
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воспитания одаренных детей. 

Вопросы для обсуждения 

1. История изучения феномена одаренности в отечественной и зарубежной 

психологии.  

2. Интеллект и креативность в структуре общей одаренности. 
3. Создание системы психологической поддержки для реализации потенциала 

одаренных детей, обогащения их познавательных интересов и мотивов, 

формирования универсальных способов познания мира.  

4. Формирование и реализация планов по созданию образовательной 

среды для одаренных обучающихся.  

 

Тема 2-3. Особенности работы психолога с одаренными детьми на разных 

возрастных этапах развития. 

Вопросы для обсуждения 

1. Предпосылки развития одаренности в ранние периоды развития 

ребенка.  

2. Возрастные и индивидуальные особенности развития одаренности. 

3. Сенситивные периоды в проявлении одаренности.  

4. Работа с одаренными детьми в различные возрастные периоды (в 

дошкольном возрасте). 

5. Работа с одаренными детьми в младшем школьном возрасте. 

6. Проблемы и развитие одаренности в подростковом возрасте. 

7. Психологическое сопровождение самоопределения одаренных детей.  

8. Проектирование образовательной среды, комфортной и безопасной для 

личностного развития одаренных детей в различные возрастные 

периоды. 

 

Тема 4. Факторы, детерминирующие социальную дезадаптацию 

одаренных детей и пути ее профилактики 

Вопросы для обсуждения 

1. Причины трудновоспитуемости одаренных детей.  

2.  Проблема личностного и коммуникативного развития одаренных детей.  

3. Коррекционная и профилактическая работа с одаренными детьми. 

4. Развитие исследовательской активности одаренного ребенка. 

 

Тема  5. Специфика проведения психолого-педагогической диагностики и 

коррекции одаренных детей 

Вопросы для обсуждения 

1. Диагностика и контроль динамики личностного и интеллектуального 

развития одаренных детей, их индивидуального прогресса и 

достижений.  

2. Изучение  и развитие интересов, склонностей, способностей детей и 

обучающихся, предпосылок одаренности.  

3. Тесты интеллекта.  Тесты креативности. Экспертная оценка продуктов 

деятельности, анализ реальных достижений детей и подростков.  
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4. Проектирование в сотрудничестве с педагогами индивидуальных 

образовательных маршрутов и личной профессиональной перспективы 

одаренных детей. 

 

Тема 6. Специфика проведения психолого-педагогического 

консультирования педагогов и родителей одаренных детей 

Вопросы для обсуждения 

1. Современные методы психологического консультирования в 

соответствии с задачами и особенностями развития одаренных детей. 

2. Консультирование одаренных  детей по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам.  

3. Ознакомление педагогов, преподавателей, администрации 

образовательных организаций и родителей (законных представителей) 

основными условиями психического развития одаренных детей (в 

рамках консультирования, педагогических советов).  

4. Психологическое консультирование семьи с одаренным ребенком. 

 

Тема 7-8. Просветительско-профилактическая работа с субъектами 

образования в работе  с одаренными детьми. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ознакомление педагогов, преподавателей и администрации 

образовательных организаций с современными исследованиями в 

области работы с одаренными детьми.   

2. Психологическое просвещение педагогов по вопросам психического 

психического и психологического развития одаренных детей.  

3. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

по принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе одаренности ребенка. 

4. Цель, задачи, принципы профилактической работы психолога с 

одаренными детьми.  

5. Первичная психопрофилактика в работе с одаренными детьми.  

6. Вторичная психопрофилактика в работе с одаренными детьми.  

7. Третичная психопрофилактика в работе с одаренными детьми.  

8. Разработка и реализация программ повышения психологической 

компетентности субъектов образовательного процесса, работающих с 

одаренными детьми. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Изучение  и аннотирование  журнальной статьи по проблеме 

психологического обеспечения работы с одаренными детьми. 

2. Разработка и реализация программ психологического сопровождения 

педагогов по работе с одаренными детьми.  

3. Разработка и реализация программ психологического сопровождения 

родителей одаренных детей.  
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4. Разработка и реализация программ развития коммуникативных 

компетенций одаренных детей. 

5. Подготовка докладов по работе с одаренными детьми. 

Примерные темы докладов 

1. Возрастные особенности развития одаренности  

2. Феномен детей-вундеркиндов  

3. Неравномерность психического развития  

4. Роль ранних периодов жизни человека в возникновении 

одаренности  

5. Индивидуальные различия одаренных детей  

6. Скрытая одаренность  

7. Особенности личности одаренного ребенка: гармоничный тип.  

8. Особенности личности одаренного ребенка: дисгармоничный тип 

развития  

9. Основные проблемы, с которыми сталкиваются одаренные дети  

10. Взаимоотношения со сверстниками и педагогами одаренных детей  

11. Творческие дети и их личностные особенности  

12. Программы для одаренных.  

14. Типы образовательных структур, формы обучения одаренных 

детей. 

15. Обучение детей в системе дополнительного образования  

16. Учитель для одаренных: система взглядов и убеждений, 

личностные особенности.  

17. Воспитание одаренного ребенка в семье.  

18. Причины трудновоспитуемости одаренных детей.  

19. Специфика работы психолога с одаренными детьми и подростками  

20. Методики раннего развития способностей  

Требования к выполнению доклада 

– умение сформулировать цель доклада;  

– умение подобрать научную литературу по теме; 

– полнота и логичность раскрытия темы;  

– самостоятельность мышления;  

– стилистическая грамотность изложения;  

– корректность выводов.  

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 

реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными 

академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы 

от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 
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Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 

тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского 

типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 

дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 

части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Савенков, А. И.  Психология детской одаренности : учебник для 

среднего профессионального образования / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10212-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456468 (дата обращения: 10.07.2022). 

2. Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для вузов / 

В. М. Голянич [и др.] ; под редакцией В. М. Голянич, С. В. Семеновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 365 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-5800-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

3.  Обухов, А. С.  Введение в профессию: психолог образования + доп. 

материалы на сайте : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов, 

А. М. Федосеева, Э. Байфорд ; под общей редакцией А. С. Обухова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 445 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15180-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/487737 (дата обращения: 10.07.2022). 

4. Тигунцева, Г. Н.  Психология отклоняющегося поведения : учебник и 

практикум для вузов / Г. Н. Тигунцева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00877-7. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469648 (дата обращения: 07.06.2022). 

программное обеспечение:   

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический 

редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://fgosvo.ru 

3. http://www.biblioclub.ru/  

4. http://psyjournals.ru   

5. http://elibrary.ru/   

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства 

обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 

видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 

машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  
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− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima 

Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс направлен на формирование профессиональной 

компетентности специалистов в области практической психологической  

деятельности с одаренными детьми. В ходе изучения дисциплины используются 

традиционные (лекции, семинары, и др.) и интерактивные методы обучения. 

Большое место при изучении курса отводится практическим занятиям, при 

подготовке к которым или непосредственно в процессе их, у студентов 

совершенствуются умения самостоятельно изучать предложенную литературу и 

документы по работе с одаренными детьми, развивается способность применять 

полученные теоретические знания на практике, умение анализировать. Кроме 

того, выполнение практических заданий предусматривает анализ, сравнение и 

обобщение материала по психологии одаренных детей.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции технологий занятия 

проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета 

для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов 

размещены на сайтах дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы 

для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

заданиями (конспект журнальной статьи, разработки методик на выявление и 

развитие одаренных детей) и вопросами для устного зачета. 

  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. История изучения одаренности. 

2. Влияние генетических и средовых факторов на формирование и развитие 

одаренности.  

3. Понятие одаренности и способностей  

4. Дискуссионные проблемы психологии одаренности 

5. Познавательная потребность в структуре общей одаренности 

6. Развитие исследовательской активности одаренного ребенка. 

7. Интеллект как основная составляющая общей одаренности.  

8. Основные подходы к пониманию структуры интеллекта, модели 

интеллекта. 
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9. Креативность в структуре общей одаренности. Основные подходы к 

пониманию креативности 

10. Взаимосвязь креативности и интеллекта. 

11. Соотношение общих и специальных способностей. 

12. Сензитивные периоды в проявлении одаренности 

13. Принципы и методы диагностики одаренности. 

14. Требования к психолого-педагогическому мониторингу одаренности. 

15. Диагностика одаренности – полимодальный подход 

16. Диагностика одаренности – тесты интеллекта. 

17. Диагностика креативности 

18. Диагностика специальных способностей. 

19.  Просветительская работа психолога в работе с одаренными детьми. 

20.  Профилактическая работа психолога в работе с одаренными детьми. 

21. Консультативная работа психолога  в работе с одаренными детьми. 

22. Возрастные особенности развития одаренности. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной 

проверкой результатов обучения размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 Планируемые уровни сформированности компетенций 

обучающихся и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повыше

нный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

Хорошо 70-89,9 
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широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Удовлетв

орительн

ый  

(достато

чный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  уровня  

неудовле

творител

ьно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

К. п.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии  Л.Р. Халикова 
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1. Целью дисциплины является: 

• формирование профессиональной компетенции: 

- способности осуществлять практическую деятельность по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания; 

осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование и 

коррекционно-развивающую работу с разными категориями обучающихся; 

организовывать просветительско-профилактическую работу с целью 

предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения 

(ПК-2). 

Индикаторы достижений: 

ИПК 2.1. Знает особенности психологического сопровождения процессов 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; методы 

и приемы педагогической диагностики, консультирования; специфику 

просветительско-профилактической  работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ИПК 2.2. Умеет реализовывать  практическую  деятельность по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; осуществлять психолого-

педагогическую диагностику, консультирование и коррекционно-развивающую 

работу детей с ограниченными возможностями здоровья; организовывать 

просветительско-профилактическую работу с целью предупреждения рисков 

социальной дезадаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ИПК 2.3. Владеет навыками организации и осуществления практической 

деятельности  по психологическому сопровождению процессов обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; проведения 

диагностической, консультативной, профилактической и просветительской 

работы по предупреждению асоциального поведения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Четыре зачетные единицы равны 144 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной 

работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  

Дисциплина «Психология  обучения и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
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обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- особенности обучения и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- пути и способы психологического сопровождения процессов обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  факторы, детерминирующие проблемы обучения и воспитания  детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- специфику проведения психолого-педагогической диагностики, 

консультирования, коррекционно-развивающей и просветительско-

профилактической работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

уметь:  

- разрабатывать и реализовать программы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование 

и коррекционно-развивающую работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- выделять факторы риска и организовывать просветительско-

профилактическую работу с целью предупреждения социальной дезадаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- разрабатывать и осуществлять программы по предупреждению рисков 

социальной дезадаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

владеть: 

- навыками проведения системы мероприятий по психологическому 

обеспечению обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- навыками осуществления психолого-педагогической диагностики, 

консультирования и коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- навыками организации просветительско-профилактической работы с 

целью предупреждения рисков социальной дезадаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному 

направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 

по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться 
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посредством электронной информационно-образовательной среды университета 

с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на 

сайте  https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) или 

https://оsdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Психологические 
особенности 
обучения и 
развития детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического 

развития, сенсорными нарушениями, нарушением 

интеллекта, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, тяжелыми нарушениями речи,  

расстройствами аутистического спектра).  

Организации психологических условий 

обучения и воспитания, необходимых для развития 

обучающихся с ОВЗ на каждом возрастном этапе.  
Психологическое сопровождение процессов 

коррекционно-развивающего обучения, воспитания, 

социальной адаптации и социализации обучающихся с 

ОВЗ. Определение для каждого ребенка с ОВЗ 

образовательного маршрута, соответствующего его 

возможностям и образовательным потребностям. 

Проектирование в сотрудничестве с педагогами и 

другими специалистами адаптированных 

образовательных программ,  индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся с ОВЗ. 

2 Факторы, 
детерминирующие 
социальную 
дезадаптацию 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и пути ее 
профилактики 

Диагностика интеллектуальных, личностных и 

эмоционально-волевых 

особенностей обучающихся с ОВЗ, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

Диагностическая работа по выявлению особенностей и 

причин дезадаптации обучающихся с целью 

определения направлений оказания психолого-

педагогической помощи. Диагностика условий, 

затрудняющих становление и развитие личности лиц с 

ОВЗ. предупреждению возможного неблагополучия в 

психическом и личностном развитии лиц с ОВЗ. 

Оказание психологической помощи обучающимся в 

адаптационный, предкризисный и кризисный 

периоды. Профилактика возможного неблагополучия 

в психическом и личностном развитии лиц с ОВЗ, 
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детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3 Специфика 
проведения 
психолого-
педагогической 
диагностики детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Программа комплексного обследования ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации. Изучение 

интересов, склонностей, способностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. Определение степени 

нарушений в психическом и личностном развитии лиц 

с ОВЗ. 

 Скрининговые обследования с целью 

мониторинга психического развития обучающихся с 

ОВЗ. Мониторинг личностных и метапредметных 

образовательных результатов в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования у лиц с ОВЗ.  

Комплекс диагностических мероприятий по 

изучению мотивации, личностных, 

характерологических особенностей лиц с ОВЗ с целью 

профориентации.  

Составление психолого-педагогических 

заключений по результатам диагностического 

обследования с целью ориентации педагогов и 

родителей (законных представителей) в проблемах 

личностного и социального развития лиц с ОВЗ. 

Обследование детей с ОВЗ в ПМПК. 

4 Специфика 
проведения 
коррекционно-
развивающей 
работы с детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Психолого-педагогическая коррекции 

отклонений в психическом развитии обучающихся и 

нарушений социализации. Разработка и реализация 

планов коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся, направленных на развитие 

интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие тревожности, 

решение проблем в сфере общения. Коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися в соответствии 

с категорией детей с ОВЗ. Применение методов 

психологической коррекции психических 

особенностей личности в зависимости от возраста, 

пола, особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ. 

 Разработка и реализация программ обучения и 

воспитания детей с ОВЗ.  Формы и способы обучения 
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взрослых субъектов образовательного процесса, 

работающих с лицами с ОВЗ.  
5.  Специфика 

проведения 
психолого-
педагогического 
консультирования 
педагогов и 
родителей детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Современные методы психологического 

консультирования в соответствии с задачами 

консультирования и особенностями клиентов.  

Оказание психолого-педагогической помощи 

лицам с ОВЗ, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. Консультирование 

педагогических работников по вопросам разработки и 

реализации индивидуальных программ обучения для 

лиц с ОВЗ.  

Консультирование обучающихся по проблемам 

самопознания, профессионального самоопределения, 

личностным проблемам лиц с ОВЗ.  

6. Специфика 
проведения 
просветительско-
профилактической 
работы с 
субъектами 
образования по 
работе с детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Задачи и принципы психологического 

просвещения в образовательной 

организации с учетом особенностей лиц с ОВЗ. 

Формы и направления, приемы и методы 

психологического просвещения с учетом 

особенностей лиц с ОВЗ. Психологическое 

просвещение педагогов, преподавателей, 

администрации образовательной организации и 

родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития лиц с ОВЗ. Информирование 

субъектов образовательного процесса о факторах, 

препятствующих развитию личности лиц с ОВЗ, детей 

и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. Разработка и реализация 

образовательных программ по повышению 

психологической компетентности субъектов 

образовательного процесса, работающих с лицами с 

ОВЗ. 

Профилактическая работа с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей лиц с ОВЗ.  

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 
работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Психологические особенности обучения и развития детей с 
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ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Тема 2. Факторы, детерминирующие социальную дезадаптацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ) и пути ее профилактики. 

Тема 3. Специфика проведения просветительско-профилактической работы 

с субъектами образования по работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 

Тема 1. Организация психологического сопровождения образования. 

Вопросы для обсуждения: 

Тема 1. Психологические особенности обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

1. Закономерности развития обучающихся с ОВЗ.  
2. Организации психологических условий обучения и воспитания, 

необходимых для развития обучающихся с ОВЗ на каждом возрастном этапе.  
3. Психологическое сопровождение процессов коррекционно-

развивающего обучения, воспитания, социальной адаптации и социализации 

обучающихся с ОВЗ.  

4. Проектирование в сотрудничестве с педагогами индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся с ОВЗ (с сенсорными 

нарушениями, с нарушением интеллекта, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с тяжелыми нарушениями речи, с расстройствами аутистического 

спектра).  

 
Тема 2. Факторы, детерминирующие социальную дезадаптацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ) и пути ее профилактики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Диагностика интеллектуальных, личностных и эмоционально-

волевых  особенностей обучающихся с ОВЗ.  

2. Диагностическая работа по выявлению причин дезадаптации 

обучающихся с целью определения направлений оказания психолого-

педагогической помощи.  

3. Оказание психологической помощи обучающимся с ОВЗ в 

адаптационный, предкризисный и кризисный периоды. 

4.  Профилактика возможного неблагополучия в психическом и 

личностном развитии лиц с ОВЗ. 

 

Тема 3-4. Специфика проведения психолого-педагогической диагностики 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Программа комплексного обследования ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации. Изучение 

интересов, склонностей, способностей лиц с ОВЗ.  

2. Определение степени нарушений в психическом и личностном 

развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Скрининговые обследования психического развития обучающихся  с 

ОВЗ. 

4. Мониторинг личностных и метапредметных образовательных 

результатов в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования у лиц с ОВЗ.  

5.  Составление психолого-педагогических заключений по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов и родителей 

(законных представителей) в проблемах личностного и социального развития 

лиц с ОВЗ.  
6. Обследование детей с ОВЗ в ПМПК. 

 
Тема 5-6. Специфика проведения коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психолого-педагогическая коррекции отклонений в психическом 

развитии и нарушений социализации обучающихся с ОВЗ. 

2. Разработка и реализация планов коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся с ОВЗ, направленных на развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, 

решение проблем в сфере общения.  

3. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися в 

соответствии с категорией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

4. Применение методов психологической коррекции психических 

особенностей личности в зависимости от особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. 

5. Разработка и реализация программ обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   
6. Формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного 

процесса, работающих с лицами с ограниченными  возможностями здоровья.  
 
Тема 7. Специфика проведения психолого-педагогического 

консультирования педагогов и родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

Вопросы для обсуждения: 

1. Оказание психолого-педагогической помощи лицам с 

ОВЗ, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации.  
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2. Современные методы психологического консультирования в 

соответствии с задачами консультирования и особенностями обучающихся с 

ОВЗ.  

3. Групповое консультирование педагогических работников по 

вопросам разработки и реализации индивидуальных программ обучения для лиц 

с ОВЗ.  

4. Консультирование обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам лиц с ОВЗ.  

 

Тема 8. Специфика проведения просветительско-профилактической 

работы с субъектами образования по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и принципы психологического просвещения в 

образовательной организации с учетом особенностей лиц с ОВЗ. 

2. Формы и направления, приемы и методы психологического 

просвещения с учетом особенностей лиц с ОВЗ.  

3. Разработка и реализация образовательных программ по повышению 

психологической компетентности субъектов образовательного процесса, 

работающих с лицами с ОВЗ. 

4. Профилактическая работа с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей лиц с ОВЗ. 

 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Изучение  и аннотирование  журнальной статьи по проблеме 

обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья  . 

2. Разработка и реализация программ обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3. Разработка и реализация программ психологического сопровождения 

педагогов и родителей детей с ОВЗ.  

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 

реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными 

академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы 

от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 
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тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского 

типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 

дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 

части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Годовникова, Л. В.  Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ : учебное пособие для вузов / Л. В. Годовникова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12039-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476335 (дата обращения: 10.07.2022). 

2.  Обухов, А. С.  Введение в профессию: психолог образования + доп. 

материалы на сайте : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов, 

А. М. Федосеева, Э. Байфорд ; под общей редакцией А. С. Обухова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 445 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15180-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487737 (дата обращения: 10.07.2022). 

3. Тигунцева, Г. Н.  Психология отклоняющегося поведения : учебник и 

практикум для вузов / Г. Н. Тигунцева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00877-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469648 (дата обращения: 07.06.2022). 

программное обеспечение:   

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический 

редактор. 
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базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://fgosvo.ru 

3. http://www.biblioclub.ru/  

4. http://psyjournals.ru   

5. http://elibrary.ru/   

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства 

обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 

видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 

машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima 

Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс направлен на формирование профессиональной 

компетентности специалистов в области практической психологической  

деятельности. В ходе изучения дисциплины используются традиционные 

(лекции, семинары, и др.) и интерактивные методы обучения. 

Большое место при изучении курса отводится практическим занятиям, при 
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подготовке к которым или непосредственно в процессе их, у студентов 

совершенствуются умения самостоятельно изучать предложенную литературу и 

документы в области обучения и развития детей с ОВЗ, развивается способность 

применять полученные теоретические знания на практике, умение 

анализировать. Кроме того, выполнение практических заданий предусматривает 

анализ, сравнение и обобщение материала по психологии обучения и развития 

детей  с ОВЗ.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции технологий занятия 

проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета 

для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов 

размещены на сайтах дистанционного обучения. 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы 

для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

заданиями (конспект журнальной статьи, разработки программ по работе с 

детьми с ОВЗ) и вопросами для устного зачета. 

  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплине:  
1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

ОВЗ.  

Организации психологических условий обучения и воспитания, 

необходимых для развития обучающихся с ОВЗ. 

2. Развитие обучающихся с ОВЗ на каждом возрастном этапе. 

4. Диагностика интеллектуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

5. Диагностика эмоциональных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

6. Диагностика личностных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

7. Психологическое сопровождение процессов коррекционно-

развивающего обучения, воспитания, социальной адаптации и социализации 

обучающихся с ОВЗ.  

8. Проектирование в сотрудничестве с педагогами индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся с ОВЗ (с сенсорными 

нарушениями, с нарушением интеллекта, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с тяжелыми нарушениями речи, с расстройствами 

аутистического спектра).  

9.  Факторы, детерминирующие социальную дезадаптацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ) и пути ее профилактики. 

10. Диагностика обучающихся с ОВЗ.  
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11. Диагностическая работа по выявлению причин дезадаптации 

обучающихся с целью определения направлений оказания психолого-

педагогической помощи.  

12. Оказание психологической помощи обучающимся с ОВЗ в 

адаптационный, предкризисный и кризисный периоды. 

13.  Профилактика возможного неблагополучия в психическом и 

личностном развитии лиц с ОВЗ. 

14.  Специфика проведения психолого-педагогической 

диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

15. Программа комплексного обследования ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации.  

16. Изучение интересов, склонностей, способностей лиц с ОВЗ.  

17. Определение степени нарушений в психическом и личностном 

развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

18. Скрининговые обследования психического развития 

обучающихся  с ОВЗ. 

19. Мониторинг личностных и метапредметных образовательных 

результатов в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования у лиц с ОВЗ.  

20.  Составление психолого-педагогических заключений по 

результатам диагностического обследования с целью ориентации педагогов 

и родителей (законных представителей) в проблемах личностного и 

социального развития лиц с ОВЗ.  

21. Обследование детей с ОВЗ в ПМПК. 

22.   Психолого-педагогическая коррекции отклонений в 

психическом развитии и нарушений социализации обучающихся с ОВЗ. 

23. Разработка и реализация планов коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся с ОВЗ, направленных на развитие 

интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных 

процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения.  

24. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися в 

соответствии с категорией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

25. Применение методов психологической коррекции психических 

особенностей личности в зависимости от особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. 

26. Разработка и реализация программ обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья.   

27. Формы и способы обучения взрослых субъектов 

образовательного процесса, работающих с лицами с ОВЗ.  

28.  Специфика проведения психолого-педагогического 

консультирования педагогов и родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  
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29. Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации.  

30. Современные методы психологического консультирования в 

соответствии с задачами консультирования и особенностями обучающихся с 

ОВЗ.  

31. Групповое консультирование педагогических работников по 

вопросам разработки и реализации индивидуальных программ обучения для 

лиц с ОВЗ.  

32. Консультирование обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам лиц с ОВЗ.  

31. Специфика проведения просветительско-профилактической 

работы с субъектами образования по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

32. Формы и направления, приемы и методы психологического 

просвещения с учетом особенностей лиц с ОВЗ.  

33. Разработка и реализация образовательных программ по 

повышению психологической компетентности субъектов образовательного 

процесса, работающих с лицами с ОВЗ. 

34. Профилактическая работа с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей лиц с ОВЗ. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной 

проверкой результатов обучения размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 Планируемые уровни сформированности компетенций 
обучающихся и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повыше

нный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

Отлично 90-100  
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прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв

орительн

ый  

(достато

чный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  уровня  

неудовле

творител

ьно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
 
Разработчик: 
К.п.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии  Л.Р. Халикова 

К.пс.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии  Ф.К.Нуриманова   
Эксперты: 
Канд. пс. наук, доцент кафедры возрастной и социальной психологии 

Г.А.Шурухина. 
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Канд. пс. наук, профессор кафедры общей и педагогической психологии  Т.С. 

Чуйкова  

 



МИНИСТЕРСТВО МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01.ДВ.02.01 Тренинг детско-родительских отношений 

 

для направления подготовки 

 

Направление 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

магистратуры) Направленность (профиль) Психология образования 

квалификация (степень) выпускника  

Магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целью дисциплины модуля является формирование следующих 

компетенций:  

ПК-2: Способен осуществлять практическую деятельность по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания; 

осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование и 

коррекционно-развивающую работу с разными категориями обучающихся; 

организовывать просветительско-профилактическую работу с целью 

предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения 

Индикаторы достижений: 

ИПК 2.1. Знает особенности психологического сопровождения 

процессов обучения и воспитания; методы и приемы педагогической 

диагностики, консультирования; специфику просветительско-

профилактической  работы. 

ИПК 2.2. Умеет реализовывать  практическую  деятельность по 

психологическому сопровождению процессов обучения и воспитания; 

осуществлять психолого-педагогическую диагностику, консультирование и 

коррекционно-развивающую работу с разными категориями обучающихся; 

организовывать просветительско-профилактическую работу с целью 

предупреждения рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения. 

ИПК 2.3. Владеет навыками организации и осуществления практической 

деятельности  по психологическому сопровождению процессов обучения и 

воспитания; проведения диагностической, консультативной, 

профилактической и просветительской работы по предупреждению 

асоциального поведения. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным 

планом соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 

36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам) и включает часы контактной работы и часы 

самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «Тренинг детско-родительских отношений» 

относится к элективным курсам подготовки учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы: 

В результате изучения дисциплины «Тренинг детско-родительских 

отношений»  студент должен  

Знать:  



- теоретические аспекты психологии семьи, классификацию методов 

диагностики и консультирования семьи по вопросам детско-родительских 

отношений 

-  теоретические основы. закономерностии принципы проектирования и 

реализации программ психолого-педагогического сопровождения 

личностного развития и социализации 

- возрастно-психологические особенности человека на различных 

стадиях онтогенеза 

Уметь:  
 - применять современные методы диагностики семьи, консультировать 

по вопросам детско-родительских отношений, оказывать психологическую 

помощь различным категориям семей 

- использовать в своей  деятельности полученные знания в решении 

проблем детско-родительских отношений;  

- использовать методы и технологии организации психологической 

помощи индивиду, группе 

Владеть навыками: 
 - современными методами диагностики семьи, приемами и 

техниками психологического консультирования семей различных 

категорий 

- основными методиками организации психологической помощи в 

решении проблем детско-родительских отношений; 

- технологиями взаимодействия с семьей 

 

5. Виды учебной работы по дисциплинеи  зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеуадиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа в том числе может 

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и  

https://osdo.bspu.ru (для студентов очной и очно-заочной формы обучения). 

6. Содержание дисциплины 

 

 Содержание разделов дисциплины 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 Психоаналитическая» модель семейного  



Основные модели  

детско-родительских  

отношений 

воспитания (З.Фрейд, Э. Эриксон, 

Э.Фромм, Ф.Дольто, Д.В. Винникот, К. 

Бютнер, Э. Берн). 

 «Бихевиористская» модель семейного  

воспитания (Дж. Уотсон, Б.Ф. Скиннер, Р. 

Сирс, А. Бандура).  

 «Гуманистическая» модель семейного  

воспитания (А. Адлер, Р. Дрейкурс, Д. 

Нельсен, Л. Лотт, Х.С. Гленн, Т. Гордон, К. 

Роджерс, Р. и Дж. Байярд, Ю.Б. 

Гиппенрейтер, Х.Джайнотт, В.  

Горянина, А. Фромм, В. Сатир).  

 «Народная психология развития» (И.Б.  

Чарковский, Б.П. Никитин, А.Ц. Гармаев,  

Православная семья). 

 

Родительство как  

психологическое  

явление 

Системный подход к пониманию 

психологической сущности и 

формированию родительства. Факторы, 

определяющие формирование 

родительства.  

Родительские роли. Стрессы 

родительства. Приемное родительство. 

 Понятия «родительское отношение», 

«родительская установка» и «родительская 

позиция». Позиции родителей по 

отношению к детям. Основные типы 

неправильных родительских позиций: 

отвергающая, уклоняющаяся, чрезмерно 

требовательная, чрезмерно оберегающая 

(М. Земска).  

Социальные детерминанты развития и 

проявления родительской любви. 

Психологические особенности любви 

матери и отца 

Материнство и отцовство  

как компоненты  

родительства 

 Понятие материнства. Формирование 

материнства. Материнская депривация.  

Психологическая готовность к 

материнству. Роль матери в социализации 

детей. Образы матерей детей с неврозами 

по А.И. Захарову.  

Мать как опосредующее звено в 

общении отца и ребенка. Девиантное 

материнство. Суррогатное материнство. 

Типы поведения матери в неполной семье. 

Отсутствие мужской роли в семье.  



 Понятие отцовства. Формирование  

отцовства. Психологическая готовность 

к отцовству. Влияние отца на ребенка в 

процессе социализации.. Типы отцов: 

«папа-мама», «мама-папа», «Карабас-

Барабас», «крепкий орешек», попрыгунья-

стрекоза», «добрый молодец» или «рубаха-

парень», «ни рыба ни мясо». Типы 

представлений юношей об отцовстве по 

Р.В. Овчаровой. 

Влияние отца на развитие личности 

ребенка. Девиантное отцовство. Одинокое 

отцовство. Причины одинокого отцовства. 

Трудности одинокого отцовства. 

Отсутствие женской роли в семье. 

Ребенок и семья Стадии психического развития ребенка 

и развития идентичности. Возрастная 

динамика взаимоотношений между 

ребенком и родителями:  

младенчество, ранний возраст, 

дошкольный возраст, младший школьный 

возраст, подростковый возраст, юношеский 

возраст, молодость детей. 

Мальчик и девочка в семье. Одаренный 

ребенок в семье. Приемный ребенок. Семья 

как развивающая среда для ребенка с 

ограниченными возможностями. 

 Различия в восприятии родителями 

первого, второго, третьего и единственного 

ребенка.  

Психологические особенности старшего 

ребенка. Психологические особенности 

среднего ребенка. Психологические 

особенности младшего ребенка. 

Психологические особенности 

единственного ребенка. Сиблинговая 

позиция ребенка. Соперничество 

сиблингов. Влияние родителей на 

конкурентные отношения детей.  

Специфика семейного воспитания: 

позитивное и негативное влияние семьи 

Влияние семьи на развитие ребенка.  

Проблемы детско-родительских 

отношений и благополучия ребенка в 

семье. Стили родительского воспитания 



(А.Болдуин, В.И.  

Гарбузов, Э.Арутюнянц, А.Е. Личко, 

Э.Г. Эйдемилер). Типология родительского 

отношения (А.Я. Варга). Внешне 

«спокойная семья». Вулканическая семья. 

«Семья-санаторий». «Семья-крепость». 

«Семья-театр». «Семья – третий лишний». 

Семья с «кумиром». «Семья-маскарад» 

(А.С. Спиваковская). 

 Роли навязываемые ребенку в семье: 

А.Б. Добрович («Кумир семьи», «Мамино 

(папино, бабушкино и т.д.) сокровище», 

«Паинька», «Болезненный ребенок», 

«Ужасный ребенок», «Мучитель», «Козел 

отпущения», «Путающийся под ногами», 

«Золушка»); Л.Б. Шнейдер («Козел 

отпущения», «Любимчик», «Беби», 

«Примиритель»). Жестокое обращение с 

детьми в семье. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

- Основные модели детско-родительских отношений 

- Родительство как психологическое явление 

Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия):  

Тематика практических занятий 

Занятие 1. 

Теоретические основы детско-родительских отношений  

 

1. Понятия общения, взаимодействия, межличностных отношений: сущность, 

функции,  

уровни, виды. 

2. Психологические механизмы детско-родительских отношений. 

3. Подход к взаимодействию в транзактном анализе Э.Берна. 

 

 

Занятие 2. 



Тема: Теоретические основы социально-психологического тренинга  

1. Понятие «социально-психологический тренинг». 

2. История развития социально-психологического тренинга. 

3. Цели и задачи социально-психологического тренинга. 

 

Занятие 3-4 

Тема: Родительские позиции и стили взаимодействия с детьми 2 

1. Материнская и отцовская любовь как основа детско-родительских 

отношений. 

2. Характеристика детско-родительских отношений. 

3. Мотивы воспитания и родительства. 

4. Родительские позиции и стили взаимодействия с детьми. 

 

Занятие 5 

Тема: . Стили детско-родительских отношений. 

1. Понятие детско-родительских отношений и их особенности. 

Классификации стилей детско-родительских отношений (Э.Г. 

Эйдемиллер, А.Я. Варга и др.).  

2. Авторитарный стиль.  

3. Демократический стиль.  

4. Попустительский стиль.  

5. Гипо- и гиперопека.  

6. Родительство  

7. как социокультурный феномен. 

8. Отношения с детьми разного возраста. 

 

Занятие 6. 

Тема: Девиантное родительство. Нарушение детско-родительских 

отношений. 

1. Причины и формы девиантного родительства. Влияние на детей семьи. 

2.  Методы и формы работы с «проблемными» семьями.  

3. Развод и его психологические последствия для членов семьи.  

4. Полная и неполная семья, определения. Типы дисгармоничного 

воспитания. 

 

Занятие 7 

Тема: Диагностика детско-родительских отношений. 

Методы и методики диагностики отношений в семье. Проективные методы – 

рисунок семьи и его анализ. Методика Рене-Жиля. Опросники для родителей. 

Методика PARI Е.С. Шафер и Р.К. Белл. Методика Т. Лири. Диагностика 

детско-родительских отношений А.Я. Варга и В.В. Столин. 

 

Занятие 8.  

Этапы организации и проведения тренинга ДРО. 

1. Знакомство 



2. Работа с сопротивлением 

3. Направления коррекционной работы. Упражнения и техники. 

4. Методы групповой работы с родителями. 

5. Методы групповой работы с детьми разного возваста. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов  
Организация самостоятельной работы студента предполагает: 

1.  Подготовка к семинарским занятиям.  

2. Написание эссе по теме детско-родительских отношений (Какими 

должны быть «идеальные» отец и мать? В чем секреты успеха в отношениях 

с детьми? Любовь отцовская и любовь материнская: есть ли отличия? И т.п. 

3. Составление сводной таблицы по теме «Методы организации тренинга 

ДРО»  

4. Проведение элемента тренинга (упражнения) на коррекцию ДРО. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 

университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 

части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 

выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 

контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 

работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 



 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

литература: 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М., 2007 

2. Гордон Т. Тренинг родительской эффективности.//Популярная 

педагогика. Екатеринбург, 1998. 

3. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования. М., 2007. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 

графический редактор. 

 

 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для 

обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное 

лабораторное оборудование: столы для организации деловых игр, мобильная 

мебель для работы в микрогруппах 



Для организации самостоятельной работы обучающимся 

предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 

индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 

ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 

пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта 

Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
В ходе изучения дисциплины используются традиционные (лекции, 

семинары) и интерактивные методы обучения (тренинговые упражнения, 

ролевые игры и др.). 

Изучение данной дисциплины требует практико-ориентированных 

форм учебной работы. В основу практической работы по курсу 

необходимо положить личностно-ориентированный подход к подготовке 

специалиста, опирающийся на профессиональные предпочтения и 

индивидуально-психологические особенности личности студентов с 

позиции наибольшей успешности самореализации. Формирование 

профессиональных и личностных компетенций будущего специалиста-

психолога необходимо осуществлять с опорой на наиболее выраженные 

способности к оказанию определённых видов психологической помощи. В 

последующей работе повышать личностную и профессиональную 

компетентность через освоение клиентского опыта в качестве участника 

психологических групп и самостоятельное проведение отдельных сессий, 

коррекционных методов и техник в условиях учебной группы, опираясь на 

достигнутые результаты и личностную успешность в освоенных ранее 

видах практической психологической деятельности.  



В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 

обучения). Инструкции технологий занятия проводятся в электронной 

информационно-образовательной среде университета для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на 

сайтах дистанционного обучения. 

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

 

Примерные вопросы к зачету по курсу 

1.  Роль семьи как института первичной социализации в развитии 

личности в детском и подростковом возрасте. 

2.  Специфика роли матери и отца в воспитании ребенка  

3.  Основные характеристики родительской позиции. 

4.  Генезис и основные этапы становления материнства. 

5.  Отцовство как социокультурный феномен. 

6.  Мотивы воспитания детей в семье. 

7.  Основные характеристики детско-родительских отношений. 

8.  Эмоциональные отношения родителей и ребенка, их особенности.  

9.  Психологические условия формирования материнской и отцовской 

любви.  

10. Причины эмоционального отвержения ребенка. 

11.  Типы привязанности, их психологические характеристики  

12.  Условия формирования надежной, избегающей и амбивалентной 

привязанности. 

13.  Стиль общения и взаимодействия в детско-родительских отношениях. 

14.  Основные принципы эффективного общения с ребенком. 

15.  Требования и запреты в системе семейного воспитания.  

16.  Поощрения и наказания как способы воздействия на ребенка. Условия 

их эффективного применения.  

17.  Конфликты в детско-родительских отношениях и способ их 

разрешения.  

18.  Родительский контроль и мониторинг. 

19.  Гармоничный тип семейного воспитания. Его характеристики. 

20.  Виды нарушений семейного воспитания и их влияние на развитие 

ребенка. 

21.  Типы дисгармоничного воспитания. Их причины.  

22.  Гиперпротекция: доминирующая и потворствующая. 

23.  Гипопротекция: причины и влияние на развитие ребенка. 

24.  Воспитание по типу повышенной моральной ответственности. 



25.  Феномен мистификации образа ребенка и его психологические 

механизмы. Виды мистификации.  

26.  Структура психологического заключения по обследованию детско-

родительских отношений. 

27.  Общая характеристика методов диагностики детско-родительских 

отношений. 

28.  Проективные методы в оценке детско-родительских отношений: 

возможности и ограничения.  

29.  Основные направления оптимизации детско-родительских отношений 

30.  Тренинг эффективной коммуникации в системе детско-родительских 

отношений 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повыше

нный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

Хорошо 70-89,9 



учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Удовлетв

орительн

ый  

(достато

чный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  уровня  

неудовле

творител

ьно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является развитие профессиональной компе-

тенции:  

- способности осуществлять практическую деятельность по психологическо-

му сопровождению процессов обучения и воспитания; осуществлять психо-

лого-педагогическую диагностику, консультирование и коррекционно-

развивающую работу с разными категориями обучающихся; организовывать 

просветительско-профилактическую работу с целью предупреждения рисков 

социальной дезадаптации и асоциального поведения (ПК-2); 

Индикаторы достижений: 

ИПК 2.1. Знает особенности психологического сопровождения процес-

сов обучения и воспитания; методы и приемы педагогической диагностики, 

консультирования; специфику просветительско-профилактической  работы. 

ИПК 2.2. Умеет реализовывать  практическую  деятельность по психо-

логическому сопровождению процессов обучения и воспитания; осуществ-

лять психолого-педагогическую диагностику, консультирование и коррекци-

онно-развивающую работу с разными категориями обучающихся; организо-

вывать просветительско-профилактическую работу с целью предупреждения 

рисков социальной дезадаптации и асоциального поведения. 

ИПК 2.3. Владеет навыками организации и осуществления практиче-

ской деятельности  по психологическому сопровождению процессов обуче-

ния и воспитания; проведения диагностической, консультативной, профилак-

тической и просветительской работы по предупреждению асоциального по-

ведения. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным пла-

ном соответствующей основной профессиональной образовательной про-

граммы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоя-

тельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры кон-

троля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы:  

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участни-

ками образовательных отношений.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечи-

вающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− технологии принятия индивидуальных и групповых решений, 

− нормы групповой работы, фазы развития тренинговой группы, 

− факторы, условия и механизмы, способствующие эффективной коммуни-

кации, перцепции и интеракции; 



  

уметь: 

− понимать партнеров по общению;  

− кратко и четко формулировать мысль, внимательно слушать, концентри-

роваться; 

− взаимодействовать с партнерами с помощью вербальных средств;  

− проводить совещание и принимать в нем участие;  

− распознавать и реально оценивать факторы, ограничивающие успех в 

профессионально-педагогической деятельности;  

− урегулировать конфликт, достигать соглашения;  

− аргументировано излагать свою позицию, владеть техникой ведения сво-

ей линии;  

владеть: 

− навыками эмпатии; 

− начальными навыками рефлексии; 

− навыками осознанной саморегуляции поведения; 

− приемами вступления в контакт, поддержания и завершения общения, 

− навыками эффективной самопрезентацией, эффективной вербальной и 

невербальной коммуникации. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по указан-

ному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной ра-

боты (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной вне-

аудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может прово-

диться посредством электронной информационно-образовательной среды 

Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 

технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студен-

тов очной и очно-заочной форм обучения). 

6. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Профессиональное 

общение 

Общение как процесс установления и развития 

контактов между людьми. Понятие и виды об-

щения. Структура, предпосылки, стили, уровни 

и стороны общения, типы собеседников. Тех-

ники и приемы общения. Барьеры в общении и 

пути их преодоления. 

2 Вербальные средства 

профессионального 

Коммуникация как акт общения. Основные 

функции коммуникативного процесса: управ-



  

общения ленческая, информативная, эмотивная и факти-

ческая. Классификация коммуникационных 

процессов и актов. Фазы коммуникации. Ком-

муникативные зна-ния, умения, навыки. Ком-

муникативная компетентность личности и её 

коммуникативный стиль. Толерантность лич-

ности. 

3 Коммуникативные 

барьеры в профессио-

нальном общении 

Отработка навыков делового взаимодействия. 

Упражнения по использованию речевых шаб-

лонов для делового взаимодействия.  Анализ 

речи собеседника по выявлению смыслового 

подтекста. 

4 Формы профессио-

нального общения 

Социально-психологический тренинг как ме-

тод активного социального обучения и форма 

повышения профессиональной коммуникатив-

ной компетентности личности. Социально-

психологическая компетентность: понятие, со-

став, пути формирования. Социально-

психологический тренинг: понятие, специфи-

ческие черты и парадигмы тренинга. Класси-

фикация и основные виды, формы тренинговых 

групп. Организация тренинга. Цели и задачи 

социально-психологического тренинга. Прин-

ципы организации занятий: принцип активно-

сти, принцип исследовательской позиции, 

принцип объективации поведения, принцип 

партнерского общения. Содержание, формы и 

методы работы в тренинге. Т–группа: понятие, 

история возникновения и развития, цели, ха-

рактерные черты, стадии развития тренинговой 

группы, условия формирования группы высо-

кого уровня развития. Участники тренинговых 

групп как субъекты активного общения. Ос-

новной контингент участников: количествен-

ный и качественный состав. Ведущий как ру-

ководитель, тренер и участник коммуникации. 

Задачи и содержание работы ведущего. Требо-

вания к ведущему. Стили руководства ведуще-

го. Подготовка ведущих тренинговых групп 

5 Самопрезентация в 

профессиональном 

общении 

Тренинг «Одежда для первого впечатления». 

Цель: анализ своих возможностей в создании 

имиджа.  Тренинг «Как запомнить имя учаще-

гося». Цель: развивать память на имена. Тре-

нинг «Как преодолеть застенчивость?» Цель: 

развивать уверенность в себе, в своих силах; 

формировать «Я-концепцию». Тренинг «Разви-



  

тие уверенности и позитивной точки зрения». 

Цель: развивать уверенность в себе, создавать 

собственный имидж. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматри-

вающих преимущественную передачу учебной информации преподавателя-

ми): 

Тема 1. Профессиональное общение 

Тема 2. Вербальные средства профессионального общения 

Тема 3. Коммуникативные барьеры в профессиональном общении 

Тема 4. Формы профессионального общения 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (се-

минары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Тема 1. Вербальные средства профессионального общения 

Вопросы для обсуждения: 

Отработка навыков делового взаимодействия. 

 

Тема 2. Коммуникативные барьеры в профессиональном общении 

Вопросы для обсуждения: 

Вербальный шейпинг. 

Имитационная игра «Можем ли мы разговаривать?»  

Имитационная игра «Язык бизнеса» 

Вербальный тренинг «Кораблик» 

 

Тема 3. Формы профессионального общения  

Вопросы для обсуждения: 

Разыгрывание ситуации «Поручение задания учащимся»  

Разыгрывание ситуации «Собеседование с абитуриентом»  

Тренинг «Культура телефонного общения» 

Тренинг «Деловое совещание» Ролевая игра «Психологические барье-

ры при восприятии изменений»  

Тренинг «Пресс-конференция» Ситуационно-ролевая игра «Перегово-

ры»  

Упражнение-тренинг «Как Вы ответите на эти возражения» 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дис-

циплины 
Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды 

заданий: 

1. Изучение рекомендованной литературы по дисциплине. 

2. Самопроверка освоения учебного материала. 

3. Выполнение контрольных практических и творческих заданий. 



  

4. Разработка и анализ кейсов. 

Перечень примерных вопросов для самопроверки 

1. Барьеры в общении и пути их преодоления. 

2. Ведущий тренинга: роли и стили руководства группой. 

3. Виды социально-психологического тренинга. 

4. Коммуникативная компетентность личности: понятие, структура, со-

держание. Коммуникативный стиль. 

5. Коммуникация (коммуникативное взаимодействие): понятие, виды, фа-

зы. 

6. Конфликт в социальной и педагогической психологии. 

7. Общее понятие о психологическом тренинге. 

8. Особенности тренинговой группы: состав групп, групповая динамика, 

принципы и правила групповой работы. 

9. Понятие, функции, виды и формы общения. 

10. Специфика социально-психологического тренинга. 

Перечень примерных контрольных практических и творческих заданий  

1. Подготовка и активное участие в дискуссии, полемике, диспуте, деба-

тах с целью развития способности к логическому мышлению, аргумен-

тированно и ясно строить устную и письменную речь.  

Примерные темы для диспута, полемике: 

«В чем истинное счастье?» 

Как ты понимаешь счастье? Объясни высказывание К. Маркса: Счастье - это 

борьба. 

Всегда ли человек является кузнецом своего счастья? 

Надо ли бороться за счастье или оно приходит само собой? 

Что ты думаешь о словах Н. Островского: Если лично занимает в человеке 

огромное место, 

а общественное - крошечное, тогда разгром его личной жизни – почти ката-

строфа. Тогда у  

человека . 

Расходишься ли ты с родителями и воспитателями во мнении о своем буду-

щем? 

Часто говорят, что человек счастлив тогда, когда в его жизни все гладко и 

хорошо. Так ли  

это? 

Возможно ли счастье вне коллектива? 

Как по-твоему счастье – замкнутая семейная жизнь или большие обществен-

ные интересы? 

Влияет ли характер и личные качества на его счастье? 

Из чего по–твоему складывается счастье? 

«Как бы ты хотел прожить свою жизнь?» 

Какую жизнь ты считаешь красивой? 

Выбиться в люди… Современное ли это понятие? 

Твое будущее. От чего оно зависит: от способностей хватки удачи? 

Мешает ли тебе что-нибудь жить   так, как хотелось бы? 



  

Помогает ли школа тебе выбрать путь в жизни 

Какие недостатки ты считаешь главными в своем характере? 

Что по -твоему больше помогает в жизни: осторожное благоразумие или бес-

пощадная прямота? 

Есть ли такое человек, который помогает тебе стать лучше. Кто он? 

Хочется ли тебе быть знаменитым? 

Что значит – жить с достоинством? 

Много ли ты успел сделать в   жизни? Если мало, то почему? 

2. Подготовка доклада, сообщения    

 

Примерные темы доклада: 

Предпосылки формирования красноречия в Древней Греции.  

Роль софистов в разработке теории красноречия.  

Чем интересна риторическая практика Горгия.  

Теория «правдоподобия» Лисия.  

Роль ораторского творчества Демосфена в его политической деятельности.  

Вклад Сократа и Платона в развитие риторики Древней Греции. 

3. Анализ сложных социально-педагогических, кризисных и конфликт-

ных конкретных ситуаций и их разбор.  

4. Устный опрос (зачет). 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые универ-

ситетом к реализации данной образовательной программы, пользуются пре-

доставленными академическими правами и свободами в части свободы пре-

подавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, 

разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспи-

тания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной дис-

циплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выби-

рает тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 

работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущест-

венную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия се-

минарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лаборатор-

ные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавате-

лем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым рабо-

там/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине 

в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализа-

ции образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоем-

кость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значи-



  

тельной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 

При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов 

по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 

литература: 

1. Леонтьев А.А. Психология общения: учеб. пос.- М.: Смысл; Академия, 

2007 (30 библ.) 

2. Дмитриева, Л.А. Психология профессионального общения: учебное по-

собие / Л.А. Дмитриева ; Академия Следственного комитета Российской 

Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - Библиогр.: с. 173-175 

- ISBN 978-5-238-02740-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426521 

3. Психологическое воздействие: Механизмы, стратегии, возможности 

противодействия / под ред. Н.Д. Павлова. - М.: Институт психологии 

РАН, 2012. - 368 с. - [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220985 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распро-

страняемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процес-

сор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графиче-

ский редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

1. http://www.consultant.ru   

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://lib.bspu.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и про-

межуточной аттестациидостаточно специальных помещений (учебных ауди-

торий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставля-

ются помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 



  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья университетом могут быть представлены специализированные средст-

ва обучения, в том числе технические средства коллективного и индивиду-

ального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный руч-

ной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шриф-

том Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишу-

щая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой ком-

пьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воз-

душного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автома-

тизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система 

для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

OptimaJoystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Методические рекомендации для преподавателей. 

Дисциплина «Тренинг профессионально-педагогического общения» 

призвана способствовать формированию логического мышления, аргумента-

ции и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии. 

Изучение курса строится на формирование знаний письменной и устной 

коммуникацию на русском языке. Логика изложения материала подразумева-

ет развитие способности взаимодействовать с различными категориями вос-

питуемых, в том числе в сложных социально-педагогических ситуациях, 

осуществлять контроль кризисных ситуаций, предупреждение и конструк-

тивное разрешение конфликтов, оказывать помощь в разрешении межлично-

стных конфликтов. Часть занятий проводится в интерактивной форме: это 

практические занятии по темам «Вербальные средства профессионального 

общения», «Коммуникативные барьеры в профессиональном общении», 

«Эффективная коммуникация – инструмент успешного сотрудника, руково-

дителя», «Самопрезентация в профессиональном общении» где используются 

такие формы работы, как метод развернутой беседы, семинара-диспута, уп-

ражнений на самостоятельность мышления, конкретных ситуаций. 

Методические рекомендации для студентов. 

Учебная дисциплина «Тренинг профессионально-педагогического об-

щения» опирается на знание студентами общей психологии и психологии 

личности в объеме, изучаемом на бакалавриате психологии, психолого-

педагогического образования, педагогики или адаптационном курсе (общая 

психология) в программе магистратуры.  

Организация учебного материала по дисциплине «Тренинг профессио-

нально-педагогического общения» включает в себя лекции, практические за-



  

нятия и самостоятельную работу студентов, направленную на теоретическое 

и практическое усвоение знаний, полученных в ходе лекционных и практи-

ческих занятий. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы необходимо 

прослушать лекцию по данной теме, изучить рекомендованную литературу,  

а также выполнить задание для самостоятельной работы по данной теме (во-

просы для самопроверки, контрольное практическое и творческое задание, 

кейс и пр.). Задания для самостоятельной работы являются формами текуще-

го контроля освоения материала дисциплины и формирования компетенций. 

Для промежуточного контроля в качестве оценочного средства исполь-

зуется тестовый контроль по всем разделам дисциплины.   

В случае организации учебной работы с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий занятия проводятся в электронной инфор-

мационно-образовательной среде университета на сайтах дистанционного 

обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обуче-

ния). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для пре-

подавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные мате-

риалы для ее проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции представлены контрольными практическими и творческими заданиями, 

разработкой и анализом кейсов, примерными вопросами к зачету, тестовыми 

заданиями. 

Примеры контрольных практических и творческих заданий 

Задание  

Цель: научиться проводить диагностику и анализировать основные 

коммуникативные особенности собственной личности для дальнейшего 

творческого саморазвития и самосовершенствования. 

Задание: провести диагностику собственной личности с использовани-

ем методики на определение организаторских и коммуникативных качеств. 

На основании диагностики составить личностный профиль и написать крат-

кий анализ направлений личностного самосовершенствования. 

 

Пример кейсов 

Кейс 1. 

Цель: научиться размышлять в терминах уровня личностной организа-

ции и примерять эти знания в жизни (пока на героях). 

Задание: Определить уровень личностной организации следующих 

персонажей: 

Жиглов (кинофильм «Место встречи изменить нельзя») 

Шарапов (кинофильм «Место встречи изменить нельзя») 

ПертI(царь) 

Гитлер 



  

При обосновании опираться на 3 критерия уровня личностной органи-

зации – идентичность, психологические защиты, тестирование реальности. 

Кейс 2. 

Цель:научиться выявлять и анализировать основные особенности на-

рушений профессиональной коммуникации различного типа. 

Задание: посмотрите художественный фильм «Лучше не бывает» (ре-

жиссер Джеймс Брукс, 1997). Определите коммуникативные барьеры глав-

ных героев, обоснуйте свои выводы. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Барьеры в общении и пути их преодоления. 

2. Ведущий тренинга: роли и стили руководства группой. 

3. Виды социально-психологического тренинга. 

4. Коммуникативная компетентность личности: понятие, структура, со-

держание. Коммуникативный стиль. 

5. Коммуникация (коммуникативное взаимодействие): понятие, виды, фа-

зы. 

6. Конфликт в социальной и педагогической психологии. 

7. Общее понятие о психологическом тренинге. 

8. Особенности тренинговой группы: состав групп, групповая динамика, 

принципы и правила групповой работы. 

9. Понятие, функции, виды и формы общения. 

10. Специфика социально-психологического тренинга. 

11. Стратегии психологической и этической защиты личности в общении. 

12. Структура, предпосылки, уровни, стороны, стили общения, типы собе-

седников. 

13. Метод психологического нападения, формы нападения, способы 

контрвлияния. 

14. Метод психологического принуждения, формы принуждения, способы 

контрвлияния. 

15. Аргументация как метод психологического влияния. Понятие аргумен-

тации, убеждения, тезиса, аргумента. Отличие аргументации от внуше-

ния. Фазы, процедуры аргументации. 

16. Техники и приемы общения. Технологии эффективного общения. 

17. Технология тренингового занятия: организация, проведение, анализ 

18. Тренинг профессионального общения как вид социально-

психологического тренинга. 

19. Тренинговая программа. 

20. Формы и методы тренинговой работы. 

 

Примерные тестовые задания 

Функция общения, при которой индивид регулирует (изменяет) как свое соб-

ственное поведение, так и поведение партнера по общению 

a. регулятивная  

b. коммуникативная  

c. перцептивная  

d. когнитивная  



  

 

Функция общения состоит в обмене информацией между индивидами 

a. регулятивная  

b. коммуникативная  

c. перцептивная  

d. когнитивная  

 

Функция реализуется в том, что общение включает в себя взаимное воспри-

ятие партнерами друг друга, которое во многом обеспечивает или затрудняет 

понимание общающихся 

a. регулятивная  

b. коммуникативная  

c. перцептивная  

d. когнитивная  

 

Лицо, посылающее сообщение 

a. адресант 

b. адресат 

c. код 

d. цель 

 

Лицо, которому направлено сообщение  

a. адресант 

b. адресат 

c. код 

d. цель 

 

Содержание коммуникативного акта  

a. адресант 

b. адресат 

c. код 

d. сообщение 

 

Среда, обеспечивающая связь адресанта с его адресатом 

a. адресант 

b. адресат 

c. канал связи 

d. сообщение 

 

Зачем, ради чего послано сообщение 

a. адресант 

b. адресат 

c. код 

d. цель 

 

То, что достигнуто в итоге общения  

a. адресант 



  

b. адресат 

c. код 

d. результат 

 

Использует в качестве знаковой системы человеческую речь, естественный 

язык  

a. вербальное общение 

b. оптико-кинестическая система знаков 

c. паралингвистическая система 

d. экстралингвистическая система 

 

Система вокализации, т.е. качество голоса, его диапазон, тональность  

a. оптико-кинестическая система знаков 

b. паралингвистическая система 

c. экстралингвистическая система  

d. вербальное общение 

 

Использование общей моторики различных частей тела для выражения эмо-

циональных реакций  

a. вербальное общение 

b. оптико-кинестическая система знаков 

c. паралингвистическая система 

d. экстралингвистическая система 

 

Паузы, покашливание, плач, смех, вариации речевого темпа  

a. вербальное общение 

b. оптико-кинестическая система знаков 

c. паралингвистическая система 

d. экстралингвистическая система 

 

Нормами пространственной и временной организации общения занимается  

a. вербальное общение 

b. оптико-кинестическая система знаков 

c. паралингвистическая система 

d. проксемика 

 

Эмоциональный отклик на проблему собеседника, сопереживание его жиз-

ненным обстоятельствам и внутреннему состоянию  

a. аттракция 

b. комплимент 

c. рефлексия 

d. эмпатия 

 

Осознание адресантом того, как он воспринимается партнером по общению  

a. аттракция 

b. комплимент 

c. рефлексия 



  

d. эмпатия 

 

Процесс формирования привлекательности какого-то человека для воспри-

нимающего субъекта  

a. аттракция 

b. комплимент 

c. рефлексия 

d. эмпатия 

 

Приятные слова, содержащие небольшое преувеличение положительных ка-

честв человека  

a. аттракция 

b. комплимент 

c. рефлексия 

d. эмпатия 

 

 

Способ понимания другого человека через осознанное или бессознательное 

уподобление себя его характеристикам 

a. аттракция 

b. комплимент 

c. рефлексия 

d. идентификация 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реали-

зующей данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной 

проверкой результатов обучения размещаются в электронной информацион-

но-образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обуче-

ния) 

Планируемые уровни сформированности компетенций  

обучающихся и критерии оценивания 

У 

р 

о 

в 

н 

и 

Содержа-

тельное 

описание 

уровня 

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности)  

5-

балльная 

шкала 

(акаде-

миче-

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка) 



  

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

Творческий  Осознание ценности и значимо-

сти профессиональных умений и 

навыков, наличие системных, 

глубоких и осознанных знаний,  

стабильных и прочных умений в 

профессиональной сфере, стрем-

ление к профессиональному 

творчеству. Высокий  интерес, 

способности к оценочно-

рефлексивной и коррекционной 

деятельности в профессии. 

Отлично 90-100 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Реконструк-

тивный 

Наличие познавательного инте-

реса в области профессиональ-

ной деятельности,  достаточный 

уровень профессиональных зна-

ний, приобретенных в образова-

тельном процессе и при само-

обучении, а также знаний спосо-

бов их получения и применения. 

Удовлетворенность собственной 

деятельностью, фрагментарное 

стремление к профессионально-

му самосовершенствованию. 

Хорошо 70-89,9 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ьн

ы
й

 

(д
о
ст

ат
о

ч
н

ы
й

) 

Репродук-

тивный 

Недостаточное стремление к во-

левому напряжению при дости-

жении целей профессиональной 

деятельности, наличие необхо-

димого минимума знаний в про-

фессиональной области, готов-

ность к их использованию в раз-

личных ситуациях. Низкая по-

требность в профессиональной 

саморефлексии и коррекции в 

профессиональной деятельности. 

Удовле-

твори-

тельно 

50-69,9 
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 Отсутствие стремления к воле-

вому напряжению в области 

профессиональной деятельности, 

отсутствие необходимого мини-

мума знаний в профессиональ-

ной области и/или готовности к 

их использованию в различных 

ситуациях. Низкая потребность в 

профессиональной саморефлек-

сии и коррекции в профессио-

нальной деятельности, самораз-

витию. 

Неудов-

летвори-

тельно 

Менее 50 



  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответ-

ствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки 

качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронной информационно-образовательной среде уни-

верситета.Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетвори-

тельных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

 

Разработчик:  

К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.Р. Бик-

тагирова. 
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К.психол.н., профессор кафедры общей и педагогической психологии Т.С. 

Чуйкова. 

К.филос.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии Г.В. Ми-

тина. 
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1. Целью дисциплины является формирование и развитие универсальных 

компетенций: 

− способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 

o индикаторы достижения – демонстрирует способность применять методы 

системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций. 

- способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3) 

o индикаторы достижения - демонстрирует способность анализировать, 

проектировать и организовывать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации в команде для достижения поставленной цели.  

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Теория управления» относится к относится к комплексному модулю 

«К.М.01.01 – модуль универсальной подготовки».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность и особенности системного и критического анализа; 

-особенности разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 

ситуации; 

- основы руководства и организации командой. 

 

Уметь:  

- разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее реализации 

- объяснять задачи членам команды для достижения поставленной цели; 

- применять способы руководства командой для достижения поставленной цели. 

 

Владеть: 

- способами анализа проблемных ситуаций; 

- навыками организации и управления командой; 

- навыками разработки командной стратегии для достижения поставленной цели. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 



3 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Методологические 

основы теории 

управления 

Необходимость управления в деятельности человека. 

Управление как социальное явление. Предмет науки 

управления. Управление социально-экономическими 

системами. Понятие и определения управления. 

Закономерности и принципы управления. Уровни и типы 

управления. Стратегическое управление. 

2. Управление как вид 

социальной 

деятельности 

Управление как особый вид деятельности. Специфика 

управленческой деятельности. Управленческая деятельность 

как результат общественного разделения труда. Элементы 

процесса управления. Субъект и объект управления. Функции 

управления. Управление, самоуправление и самоорганизация.  

3. Научная теория 

управления. 

Управленческие революции. Возникновение научной теории 

управления. Теория рационализации (Ф. Тейлор, Г.Эмерсон). 

Особенности административной теории (А. Файоль, Л. 

Урвик). Универсальные принципы управления. «Идеальная» 

организация управления в концепции М. Вебера.  

4. Школы человеческих 

отношений и 

поведенческих наук 

Теория человеческих отношений (Э. Мэйо). Межличностные 

отношения, их влияние на удовлетворенность работой, 

повышение производительности. Иерархическая теория 

потребностей (А. Маслоу). Двухфакторная теория мотивации 

(Ф. Херцберг). Теория стилей руководства (Д. Мак Грегор).. 

5. Современный этап 

развития теории 

управления 

Новая парадигма управления. Модели управления. Развитие 

науки управления в России. Особенности российского 

менеджмента. Системный и ситуационный подходы (П. 

Друкер, Р. Томпсон, П. Лоренс, Л. Лорш). Теория «7-S» (Т. 

Питерс, Р. Уотермен, Р. Паскаль и Э. Атос). Количественный 

подход к управлению (Р. Акофф, Л. Фон Берталанфи, С. Бир). 

Современные тенденции и факторы развития менеджмента. 
Американская, европейская и японская модели управления. 

Модель Z. Новые принципы управления. 

6. Команда как 

социально-

профессиональная 

группа 

Динамика образования команды. Формирование групповой 

культуры. Социально-псхологический климат в команде. 

Динамические процессы в команде. Определение и типология 

команд. Формирование эффективных команд. Уровень 

сплоченности и конфликтности. Отношения в команде. 

Факторы возникновения и развития лидерства. Функции и 

роли лидера в группе. Потребность в лидерстве. 

7.  Принятие 

управленческих 

решений 

Понятие и классификация управленческих решений. 

Процедура принятия рациональных решений. Факторы, 

влияющие на процесс принятия решений. Групповое 

принятие решений. Управление принятием решений в группе. 

Модели принятия решений. 

8 Индивидульно-

психологические 

Личность руководителя и ее основные характеристики. 

Функции и структура деятельности руководителя. Понятие 
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качества 

руководителя 

управленческого стиля. Мотивация деятельности 

руководителя. Особенность интеллектуальных качеств 

руководителя. Интеллект и эффективность управленческой 

деятельности. Понятие и роль эмоционального интеллекта. 

Управление эмоциональным интеллектом.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Управление как вид социальной деятельности 

Тема 2. Научная теория управления. 

Тема 3. Школы человеческих отношений и поведенческих наук 

Тема 4. Современный этап развития теории управления 

Тема 5. Принятие управленческих решений 

Тема 6. Индивидульно-психологические качества руководителя 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Методологические основы теории управления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет науки управления.  

2. Управление социально-экономическими системами.  

3. Понятие и определения управления.  

4. Закономерности и принципы управления.  

5. Уровни и типы управления.  

6. Стратегическое управление 

 

Тема 2: Управление как вид социальной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Управление как особый вид деятельности.  

2. Специфика управленческой деятельности.  

3. Управленческая деятельность как результат общественного разделения труда. 

4. Элементы процесса управления.  

5.Субъект и объект управления. Функции управления.  

6. Управление, самоуправление и самоорганизация 

 

Тема 3: Научная теория управления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Управленческие революции.  

2. Возникновение научной теории управления. Теория рационализации (Ф. 

Тейлор, Г.Эмерсон).  

3. Особенности административной теории (А. Файоль, Л. Урвик). Универсальные 

принципы управления.  

4. «Идеальная» организация управления в концепции М. Вебера. 

Тема 4: Школы человеческих отношений и поведенческих наук 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теория человеческих отношений (Э. Мэйо).  

2. Иерархическая теория потребностей (А. Маслоу).  

3. Двухфакторная теория мотивации (Ф. Херцберг).  

4. Теория стилей руководства (Д. Мак Грегор) 

 

Тема 5: Современный этап развития теории управления 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Новая парадигма управления. Модели управления.  

2. Развитие науки управления в России. Особенности российского 

менеджмента.  

3. Системный и ситуационный подходы (П. Друкер, Р. Томпсон, П. Лоренс, Л. 

Лорш).  

4. Теория «7-S» (Т. Питерс, Р. Уотермен, Р. Паскаль и Э. Атос). 

Количественный подход к управлению (Р. Акофф, Л. Фон Берталанфи, С. 

Бир).  

5. Современные тенденции и факторы развития менеджмента. Американская, 

европейская и японская модели управления. Модель Z.  

6. Новые принципы управления. 

 

Тема 6: Команда как социально-профессиональная группа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Динамика образования команды.  

2. Социально-псхологический климат в команде.  

3. Динамические процессы в команде. Определение и типология команд. 

Формирование эффективных команд.  

4. Отношения в команде.  

5. Факторы возникновения и развития лидерства.  

6. Функции и роли лидера в группе. Потребность в лидерстве. 

 

Тема 7: Индивидульно-психологические качества руководителя 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и классификация управленческих решений.  

2. Процедура принятия рациональных решений.  

3. Факторы, влияющие на процесс принятия решений.  

4. Групповое принятие решений.  

5. Управление принятием решений в группе. Модели принятия решений 

 

Тема 8: Индивидульно-психологические качества руководителя 

Вопросы для обсуждения: 

1. Личность руководителя и ее основные характеристики. Функции и 

структура деятельности руководителя.  

2. Понятие управленческого стиля. Мотивация деятельности руководителя. 

3. Особенность интеллектуальных качеств руководителя. Интеллект и 

эффективность управленческой деятельности.  

4. Понятие и роль эмоционального интеллекта. Управление эмоциональным 

интеллектом 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Студентам по каждой теме курса дисциплины рекомендуется следующий общий 

методический план работы: 

1. Прежде всего, необходимо ознакомиться с кратким содержанием конкретной 

темы курса, практическими заданиями и контрольными вопросами по данной теме. После 

чего необходимо составить план работы, подготовить необходимые дидактические и 

технические средства. 

2. После прослушивания лекции по теме, студенты должны проработать конспект 

лекции и рекомендуемую литературу, в ходе изучения которых уясняются основные 

теоретические положения темы и определяются вопросы, требующие обсуждения 

консультационным путем с преподавателем. 

3. Подготовка к работе на практическом занятии состоит в том, что изучается план 

предстоящего занятия, готовится краткий рабочий конспект ответа на каждый вопрос 
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данного плана, намечаются проблемные вопросы, требующие более конкретного 

рассмотрения либо уточнения на занятии. Проводятся предварительные тренировки по 

выполнению каждого из предусмотренных практических заданий.  

4. После аудиторных занятий необходимо еще раз ответить на контрольные 

вопросы по пройденной теме и выполнить все рекомендованные упражнения 

(практические задания, задачи), оформив результаты в соответствии с необходимыми 

требованиями. 

Самостоятельная работа студентов сочетает репродуктивную, частично-поисковую и 

поисковую формы. 

На основе Интернет-обзора подготовить презентацию в формате Power-Point. 

Примерная тематика презентаций для самостоятельных работ: 

1. Исторические и научно-теоретические предпосылки возникновения социологии 

управления. 

2. Теория бюрократии М. Вебера. 

3. Современные социальные технологии в управленческом процессе. 

4. Связи с общественностью как коммуникативная технология управления. 

5. Организационный конфликт: сущность и способы его разрешения. 

6. Моделирование как метод изучения процессов управления. 

7. Содержание и структура организационной (корпоративной) культуры. 

8. Управление социальными конфликтами 

9. Перспективы управления в условиях кризисного общества. 

10.Муниципальное управление: проблемы и перспективы 

11.Американская модель управления. 

12.Японская модель управления. 

13.Европейская модель управления. 

14.Социальное планирование как механизм социального развития 

15.Социальное проектирование: сущность, методы и практика 

16. Научные основы социального прогнозирования: история и современность. 

17.Современные теории управления: синергетический и интеграционный подходы.  

18.Принятие решений в условиях риска и неопределенности 

19.Сущность и особенности стратегического управления 

20.Социально-психологический климат в организации 

21.Содержание социальных методов, форм и моделей выработки управленческого 

решения  

22.Проблема рестрикционизма в истории социологии управления 

23.Нововведения и их роль в совершенствовании управления 

24.Теории лидерства в современной социологии управления 

25.Особенности современного российского управления 

26.Отечественные концепции управления: социологический аспект 

27.Информационно-аналитическое обеспечение социального управления 

28.Социальное партнерство в системе управленческих отношений 

29.Роль социологических исследований в системе государственного и 

муниципального управления 

30.Манипулирование в процессе управления 

31.Взаимодействие органов власти с общественными организациями: проблемы и 

перспективы развития. 

32.Системный подход в управлении. 

33.Метод Дельфи» и его роль в прогнозировании. 

34.Опыт разработки социально-экономических, социально-эко¬логических, 

социальной-демографических и социально-политических прогнозов. 

35.Социальное и экономическое планирование: общее и особенное. 

36.Социологическое обеспечение подготовки, выработки и реализации 
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управленческого решения. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

 

1. Вдовина, О. А.Стратегия кадрового менеджмента [Текст] : учебное пособие / О 

льга Александровна, Семен Давыдович, Ольга Анатольевна ; О. А. Вдовина, С. 

Д. Резник, О. А. Сазыкина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Пензенский Государственный университет архитектуры и 

строительства ; под общей редакцией С. Д. Резника. - Москва : ИНФРА-М, 

2020. - 167 с. 

2. Забродин, В. Ю. Социология и психология управления [Текст] : учеб. и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Вадим Юрьевич ; В. Ю. 

Забродин. - Москва : Юрайт, 2019. - 147 с. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс).  

3. Иванова, О. Э. Методология управления человеческими ресурсами [Текст] : 

монография / Ольга Эрнстовна ; О. Э. Иванова, П. Г. Рябчук ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет. - Челябинск : 

Издательство ЮУрГГПУ, 2019. - 283 с. - 500 экз. 

4. Чуланова, О. Л. Современные технологии кадрового менеджмента : 

актуализация в российской практике, возможности, риски [Текст] : монография 

/ Оксана Леонидовна ; О. Л. Чуланова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 364 с. 

программное обеспечение:  
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Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://www... 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Теория управления» включает широкий комплекс тем, 

освещающих сущность и функции управления, основные школы и направления в истории 

управленческой мысли, призвана формировать представления о принципах современных 

моделей управления, формах и требованиях к управленческим взаимодействиям. 

Изучение курса строится на раскрытии содержания понятий на конкретных примерах 

современного управления. Логика изложения материала подразумевает возможность 

аргументировать свою мысль теоретическими определениями и приводить 

соответствующие факты. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

познавательной деятельности студентов, их самостоятельности, а также связи теории и 

практики. 

Усвоению компетенций, закрепленных за дисциплиной, способствует 
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самостоятельная работа. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» в программе данного курса предусмотрено 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(деловых и ролевых игр, разбор конкретных педагогических ситуаций (кейс-технологии), 

учебные дискуссии, технологии кооперативного обучения, развития критического 

мышления, рефлексивные технологии). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной 

работой решают задачи формирования и развития профессиональных умений и навыков 

обучающихся, как основы профессиональной компетентности в сфере образования. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. По всем 

формам обучения формы контроля одинаковые. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами для устного опроса  на зачете. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Объект и предмет теории управления. 

2. Структура управления. Объект и субъект управления. 

4. Функции управления 

5. Законы управления. 

7. Научная школа управления (Ф.Тейлор) 

8. Административная (классическая) теория управления (А.Файоль).  

9. «Идеальная» организация управления в концепции М. Вебера. 

10.  Школа «человеческих отношений» (Э.Мэйо),  

11. Иерархическая теория потребностей (А. Маслоу).  

12. Двухфакторная теория мотивации (Ф. Херцберг).  

13. Теория стилей руководства (Д. Мак Грегор).  

14. Современные теории управления (синергетический, интеграционный, 

количественный, пртисипативный подходы) 

15. Основные методы и средства управленческой деятельности. 

16. Основные принципы управленческой деятельности. 

17. Управление, самоуправление и самоорганизация. 

18. Управленческие отношения как разновидность социальных отношений. 

19. Основные характеристики и формы управленческих отношений 

(субординация, координация, дисциплина, инициатива). 

20. Командообразование. Отношения в команде 

21. Динамика образования команды. Формирование групповой культуры.  

22. Социально-псхологический климат в команде.  

23. Динамические процессы в команде.  

24. Сущность и свойства иерархии. 

25. Понятие и роль эмоционального интеллекта. Эмоционально-волевая регуляция 

состояний.  

26. Управление эмоциональным интеллектом. 

27. Личность руководителя и ее основные социо-культурные качества. 
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28. Функции и структура деятельности руководителя. 

29. Саморазвитие и самоорганизация руководителя 

30. Зависимость эффективности управленческой деятельности от уровня 

интеллекта руководителя. 

31. Стили руководства.  

32. Понятие управленческого решения 

33. Виды управленческих решений 

34. Понятие коммуникации, ее элементы и виды.  

35. Природа социального коммуникационного процесса. Место и роль 

коммуникации в управлении. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Материал изложен полно, 

даны правильные определения 

основных понятий. Студент 

способен предложить 

альтернативное решение 

конкретной задачи 

(проблемы); при выполнении 

задания способен 

анализировать, обобщать и 

логически мыслить 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 
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(достаточн

ый) 

практически контролируемого 

материала  

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчик:  

Д.с.н., профессор кафедры обществознания, права и социального управления Кунгурцева 

Г.Ф. 

 

Эксперты: 

внешний: 

К.с.н., доцент кафедры экономической теории УГАТУ Тулебаева А.А. 

 

внутренний: 

Д.ф.н., профессор кафедры обществознания, права и социального управления Еникеева 

И.И.. 
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Целью дисциплины является: 

формирование универсальной компетенции: 

- Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2). 

Индикаторы достижения: 

УК-2.1. Знает принципы разработки и реализации проектов, методы проектирования, 
способы оценивания результативности проектов. 

УК-2.2. Умеет формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты проекта. 

УК-2.3. Владеет технологиями разработки проекта. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 

контроля и подготовку к ним.   

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Практикум по управлению проектами» относится к модулю универсальной 

подготовки. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− принципы разработки и реализации проектов, методы проектирования, способы 
оценивания результативности проектов. 

Уметь:  

− формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты проекта; 

Владеть: 

− технологиями разработки проекта. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Концептуальные основы 

проектирования в сфере 

образования  

Цели и принципы проектирования в сфере образования. 

Образовательная система. Основные этапы и объект 

проектирования. Цели образования как 

системообразующий элемент образовательного процесса. 
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Уровни иерархии целей. Структурно- функциональная 

модель образовательного процесса как объект 

проектирования. 

2 Проект как объект 

проектирования, его 

характеристики  

Характеристики проекта как объекта управления. 

Проектное задание. Управление проектами. 

Отличительные особенности проектного управления. 

Классификация проектов и классификационные признаки. 

Виды проектов. Жизненный цикл и фазы проекта. 

3 Содержание проектного 

планирования  

Проектное планирование. Основные принципы 

проектного планирования. Основные и вспомогательные 

подпроцессы (задачи) планирования. Система планов в 

управлении проектами. Бизнес-планирование как 

подсистема управления проектом. Основное назначение 

стратегического и тактического планов в процессе 

реализации проекта. 

4 Организационные 

структуры управления 

проектами  

Организация управления проектами. Функции управления 

проектом: базовые и интегрирующие. Общие принципы 

построения организационных структур управления 

проектом. Участники проекта как основной элемент 

структуры проекта. Организационные структуры 

управления проектами: функциональная, матричная, 

проектная.  

5 Методы коллективной 

работы над проектом 

Формирование команды проекта. Методы коллективной 

работы над проектом. Метод мозговой атаки. Метод 

синектики и метод фокальных объектов как методы 

коллективной работы над проектом, позволяющие 

активизировать инновационный потенциал проектной 

группы. Метод контрольных вопросов и метод создания 

сценариев как методы коллективной работы над проектом. 

6 Управление проектными 

рисками в образовании  

Проектный риск. Классификация проектных рисков. Типы 

и виды рисков. Основные этапы процесса управления 

риском. Качественный и количественный анализ 

проектных рисков. Характеристика методов качественной 

оценки рисков. Методы снижения проектных рисков. 

Управление проектными рисками в образовании. 

Педагогический риск. Инновационный риск. Имиджевый 

риск. Маркетинговый риск. Кадровые риски. Финансово-

хозяйственные риски. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

  

1 Концептуальные основы проектирования в сфере образования  

2 Проект как объект проектирования, его характеристики  

3 Содержание проектного планирования  

4 Организационные структуры управления проектами  

5 Методы коллективной работы над проектом 

6 Управление проектными рисками в образовании  

 

 

Тематика практических занятий: 
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1.Разработка и управление институциональными подсистемами проекта  

2.Управление временем проекта  

3.Управление стоимостью проекта 

4.Управление качеством проекта  

5. Управление командой проекта  

6.Управление коммуникациями проекта  

7.Управление рисками проекта  

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов по курсу предполагает такие виды работы: 

Подготовка сообщений (презентаций) на темы:  

o Управление проектами: основные понятия  

o Понятия «проект» и «управление проектами»  

o Методология управления проектами  

o Стандарты управления проектами  

o Внешняя и внутренняя среда проекта  

o Проект как система.  

o Системный подход к управлению проектами  

o Цели проекта  

o Требования к проекту  

o Окружение проекта  

o Участники проекта  

o Жизненный цикл проекта 

o Структура проекта  

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники 

и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 

преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); права на выбор учебников, учебных пособий, 

материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; при этом 

преподаватель обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучающихся и других 

участников образовательных отношений; развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы по 

дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 

количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 
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семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 

консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной 

/ очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в значительной части 

осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

основная литература 

1. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, 

К.А. Багратиони ; ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. – Москва : Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2013. – 624 с. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по 

подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 (дата обращения: 

26.09.2019). – ISBN 978-5-7598-0868-8. – Текст : электронный.  

2. Гущин, А. Н. Методы управления проектами: инфографика / А.Н. Гущин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. – 313 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805 (дата обращения: 26.09.2019). – ISBN 978-5-

4475-2850-8. – DOI 10.23681/73805. – Текст : электронный. 

 3. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды [Текст] : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Карина Владимировна, Ирина Васильевна ; К. В. Дрозд, И. В. 

Плаксина. - 2-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 437 с.  

дополнительная литература  

1. Хелдман К. Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким 

Хелдман— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 352 c. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks-63809&theme=FEFU  

2. Клаверов В.Б. Управление проектами. Кейс практического обучения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Клаверов В.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018.— 142 c. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks-69295&theme=FEFU 

3. Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс]: конспект лекций/ Белый 

Е.М., Романова И.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 79 c. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks-70287&theme=FEFU  

4. Иванилова С.В. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Иванилова С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 188 c. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks66843&theme=FEFU 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS 

Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:  

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru  

4. http://elibrary.ru/def aultx.asp  

5. http://biblioclub.ru/  
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6. http://нэб.рф,  

7. http://e.lanbook.com/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 

проекционной техникой. 

Для проведения занятий лекционного типа используются: интерактивное оборудование: 

проектор и экран — 1 комплект, персональный компьютер — 1 шт., системный блок — 1 шт., 

монитор — 1 шт., клавиатура — 1 шт., мышь — 1 шт.   

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 

установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

студентов системы знаний концептуальных основ методологии и технологии проектирования в 

сфере образования; формирование дифференцированных по уровням компетенций 

профессиональных умений, навыков для самостоятельного практического осуществления 

планирования и организации различных образовательных проектов. Изучение курса 

предполагает, что преподаватель читает лекции, проводит семинарские занятия и консультации, 

организует самостоятельную работу магистрантов, осуществляет текущий и итоговый формы 

контроля, руководит подготовкой докладов студентов на научно-практических конференциях. 

Материалы лекции являются основой для подготовки к обсуждению вопросов соответствующей 

темы. В процессе проведения занятий, подготовке к семинарским занятиям преподаватель 

организует деятельность обучающихся по изучению учебной и дополнительной литературы, 

поиску необходимой информации для выполнения индивидуальных (групповых) заданий в 

форме самостоятельной работы, используя интернет-ресурсы и иные источники информации. 

Анализ конкретных ситуаций в ходе выполнения самостоятельных заданий, позволяет 

студентам формировать учебные профессиональные навыки, необходимые в практической 

деятельности, развивает аналитические способности, навыки поиска необходимой информации, 

оценки фактов и разработки альтернативных решений. Необходимо посещать лекции, 

готовиться к семинарским занятиям, выполняя самостоятельную работу, принимать активное 

участие в обсуждении вопросов для успешного изучения и усвоения учебного материала 
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Изучение дисциплины «Управление проектами» формирует у студентов знание и понимание 

основ механизма проектирования образовательной среды. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 

(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и 

очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 

преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

вопросами.  

 

Примерные вопросы для зачета 

1. Цель (цели) проектирования в сфере образования. Педагогический проект.  

2. Принципы проектирования в сфере образования, учитывающие сложность и 

особенности образовательных систем и процессов (на примере статьи Л.С.Гринкруга 

«Проблемы обновления образовательной системы вуза).  

3. Основные этапы и объект проектирования в сфере образования.  

4. Структурно-функциональная модель образовательного процесса как объект 

проектирования.  

5. Цели образования как системообразующий элемент образовательного процесса. 

Уровни иерархии целей.  

6. Характеристика взаимовлияния между целями, содержанием и образовательными 

технологиями как элементами образовательного процесса и объектами проектирования.  

7. Проект как объект управления, его характеристики. Проектное задание.  

8. Управление проектами. Отличительные особенности проектного управления. 

 9. Классификация проектов. Классификационные признаки. Виды проектов.  

10. Жизненный цикл и фазы проекта.  

11. Организация управления проектами. Функции управления проектом: базовые и 

интегрирующие.  

12. Общие принципы построения организационных структур управления проектом. 

Участники проекта как основной элемент структуры проекта.  

13. Организационные структуры управления проектами: функциональная, матричная, 

проектная.  

14. Основные принципы проектного планирования.  

15. Проектное планирование. Основные и вспомогательные подпроцессы (задачи) 

планирования.  

16. Содержание проектного планирования. Система планов в управлении проектами.  

17. Бизнес-планирование как подсистема управления проектом.  

18. Основное назначение стратегического и тактического планов в процессе реализации 

проекта.  

19. Разработка концепции проекта. Требования, предъявляемые к формулировке 

актуальности и цели проекта.  

20. Формирование команды проекта. Методы коллективной работы над проектом. Метод 

мозговой атаки.  

21. Метод синектики и метод фокальных объектов как методы коллективной работы над 

проектом, позволяющие активизировать инновационный потенциал проектной группы. 

 22. Метод контрольных вопросов и метод создания сценариев как методы коллективной 

работы над проектом.  

23. Проектный риск и неопределенность. Классификация факторов (причин) рисков.  

24. Типы и виды риска. Классификация проектных рисков по характеру деятельности.  
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25. Проектный риск. Классификация рисков по совокупности признаков.  

26. Управление проектными рисками. Основные этапы процесса управления риском.  

27. Качественный и количественный анализ проектных рисков. Характеристика методов 

качественной оценки рисков.  

28. Методы снижения проектных рисков.  

29. Управление проектными рисками в образовании. Педагогический риск. 

Инновационный риск. Имиджевый риск.  

30. Управление проектными рисками в образовании. Маркетинговый риск. Кадровые 

риски. Финансово-хозяйственные риски.  

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
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применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 

 

Разработчики: 

канд.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии Тимерьянова Л.Н. 

 

Эксперты: 

канд.психол.н., доцент кафедры общей психологии факультета психологии БашГУ Асафьева 

Н.В. 

канд.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии Фаттахова Г.Р. 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: способен 
применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Индикаторы достижения: 
УК-4.1. Осуществляет профессиональное и академическое взаимодействие, в том 

числе на иностранном языке. 
УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональном и научном общении. 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Практикум по профессиональной коммуникации на иностранном и русском 
языках» относится к комплексному «Модулю универсальной подготовки» учебного 
плана. 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Уметь:  
− осуществлять академическое и профессиональное взаимодействие, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах); 
− переводить академические тексты (рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) 

с иностранного языка или на иностранный язык. 
Владеть:  
− современными информационно-коммуникативными средствами для 

коммуникации. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 
6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Профессиональная Общение, речевая деятельность, коммуникативное 
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коммуникация поведение (вербальные и невербальные знаки). 
Особенности профессиональной коммуникации. 
Культура профессионального общения: 
профессиональная, коммуникативная и собственно 
лингвистическая компетенция. Риторический идеал 
профессионального общения, объективные и 
субъективные факторы коммуникации в 
профессиональной среде; межличностное, 
групповое, публичное, массовое, академическое, 
деловое, педагогическое и др. виды общения. 
Кооперативные и некооперативные стратегии и 
тактики. Условия и принципы эффективной 
коммуникации (максимы Г.П. Грайса, Дж.Н. Лича). 

2. Педагогическая 
коммуникация 

Понятие и содержание педагогической 
коммуникации: объект, цели и средства. 
Оптимальное педагогическое общение. 
Коммуникативная культура и коммуникабельность 
как важнейшие качества педагога. Способы 
организации эффективного педагогического 
общения с разными целевыми аудиториями. Стиль 
педагогического общения, педагогика 
сотрудничества. Специфика вербальной и 
невербальной педагогической коммуникации. Виды 
публичной профессиональной речи, приемы 
вовлечения аудитории в коммуникативный процесс.  

3. Академическая (научная) 
коммуникация 

Функционально-стилевые и жанровые особенности 
академической (научной) речи, специфика устной и 
письменной научной коммуникации. Особенности 
организации публичного научного выступления, 
обеспечения обратной связи. 

4. Коммуникативное 
взаимодействие и 
воздействие 

Понятие, типы и средства коммуникативного 
взаимодействия и воздействия. Принципы 
педагогического взаимодействия и воздействия. 
Педагогический такт, деловой этикет. Барьеры и 
конфликты в профессиональной коммуникации. 
Техники минимизации конфликтов. Манипуляция, 
приемы контрманипуляции. Способы гармонизации 
профессионального общения. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Профессиональная коммуникация: содержание, функции, формы и 
средства. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности и виды профессиональной коммуникации.  
2. Культура профессиональной коммуникации: профессиональная, 

коммуникативная и лингвистическая компетенция. 
3. Коммуникативное поведение в деловом общении: цели, стратегии, тактики, 

средства. 
4. Приемы эффективного сотрудничества. Деловой этикет. 
Тема 2: Современные технологии педагогического общения. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Педагогическая коммуникация: понятие, задачи, принципы.  
2. Коммуникативная культура педагога; вербальные и невербальные средства 

профессионального самовыражения.  
3. Организация различных видов педагогического общения.  
4. Особенности педагогического взаимодействия и воздействия.  
5. Приемы повышения эффективности речи педагога. Способы установления 

обратной связи.  
 
Тема 3: Основы академической коммуникации. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Специфика устной и письменной академической коммуникации. 
2. Функционально-стилевые и жанровые особенности научной речи.  
3. Организация публичного научного выступления: современные информационно-

коммуникативные технологии. 
 
Тема 4: Барьеры и конфликты в профессиональной коммуникации.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Технические, социальные, психологические, языковые и другие виды барьеров в 

профессиональной коммуникации.  
2. Понятие конфликта, способы и техники разрешения, минимизации конфликтов. 
3. Манипуляция, приемы контрманипуляции.  
4. Способы гармонизации профессионального общения. 
 
Рекомендуемый перечень тем практикума: 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема практикума 

1. Профессиональная 
коммуникация 

Профессиональная коммуникация: содержание, 
функции, формы и средства 

2. Педагогическая 
коммуникация 

Современные технологии педагогического общения 

3. Академическая (научная) 
коммуникация 

Основы академической коммуникации 

4. Коммуникативное 
взаимодействие и 
воздействие 

Барьеры и конфликты в профессиональной 
коммуникации 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Компьютерная презентация по одной из тем практических занятий или 

вопросов к зачету. Задание предполагает отработку навыков отбора материала, его 
организации, изложения, использования различных информационных ресурсов 
(учебников, словарей, справочников, интернета), умения самостоятельно формулировать 
выводы, аргументировать, иллюстрировать свое мнение, учитывать особенности целевой 
аудитории. Выполнить презентацию можно с помощью программы Power Point либо 
других подобных программ; файл необходимо сохранить также в формате pdf. Важно 
использовать, помимо обязательной литературы, не менее 3 дополнительных источников 
(список литературы приводится в конце презентации). Цитирование следует осуществлять 
корректно, в соответствии с существующими стандартами; выдвигаемые тезисы 
необходимо иллюстрировать языковыми примерами, визуальными образами, можно 
также использовать схемы, диаграммы и таблицы. В презентации должно быть от 15 до 20 
слайдов, минимальный размер шрифта – 28. 

2. Подготовка публичного выступления (мотивирующей, побуждающей речи) 
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направлена на формирование умения будущего педагога доносить информацию 
оптимальными средствами, взаимодействовать с целевой аудиторией, вовлекать ее в 
процесс публичного выступления, конструктивно воздействовать на ее сознание, эмоции 
и поведение, обеспечивать обратную связь. Тема для выступления избирается студентом 
самостоятельно, желательно — из сферы его профессиональной деятельности. Речь может 
быть произнесена во время лабораторных (практических) занятий, ее также можно 
представить в письменном виде, особо выделив приемы взаимодействия и воздействия. 

3. Письменная работа «Эффективность публичной педагогической / 

академической коммуникации» проводится в целях формирования навыка анализа 
профессионального общения, его целей, условий, стратегий, тактик, средств, 
эффективности. Работа предполагает исследование конкретной ситуации публичной 
педагогической или академической коммуникации (например, зафиксированной 
видеозаписью) по следующим, приблизительным параметрам: 

1. Участники общения: 
а) говорящий (возраст, пол, образование, уровень знаний, психологические 

характеристики, стиль общения); 
б) аудитория, ее объективные (количество, однородность, пол, возраст, интересы, 

уровень знаний, социокультурные параметры) и субъективные свойства (отношение к 
оратору). 

2. Условия общения: место, время, сфера, ситуация. 
3. Частотные коммуникативные стратегии, тактики: 
а) кооперативные; 
б) некооперативные. 
4. Уровень манипулятивности, конфликтности общения; мотивирующие / 

демотивирующие высказывания. 
5. Культура профессиональной коммуникации, соблюдение этических норм. 
6. Эффективность общения; применение приемов вовлечения аудитории в 

коммуникативное событие: установления обратной связи, диалогизации речи, 
объединения и др., – обеспечивающих конструктивное взаимодействие. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
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программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Десяева, Н. Д.  Академическая коммуникация: учебник для вузов / 
Н.Д. Десяева. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11434-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495695 (дата обращения: 
25.04.2022). 

2. Попова, Т. В. Культура научной и деловой речи : учебное пособие / 
Т. В. Попова, Т. В. Лысова. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 157 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83385 (дата 
обращения: 25.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1055-5. – Текст : 
электронный. 

3. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке: 
практикум : учебное пособие : [16+] / сост. Е. П. Попова, И. В. Кострулёва ; Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 
университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. 
– 226 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562678 (дата обращения: 25.04.2022). – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 
программное обеспечение: 

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 
ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. https://dic.academic.ru/  
5. http://elibrary.ru  
6. http://www.ruscorpora.ru/  
7. https://urait.ru/  
8. http://gramota.ru/  
9. https://e.lanbook.com/  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное 
лабораторное оборудование: проектор, ноутбук, видеокамера. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
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помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

• оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля; 

• оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный; 

• оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина «Дисциплина «Практикум по профессиональной коммуникации на 

иностранном и русском языках» включает в себя 4 раздела: «Профессиональная 
коммуникация», «Педагогическая коммуникация», «Академическая (научная) 
коммуникация», «Коммуникативное взаимодействие и воздействие». Это 
практикоориентированная дисциплина: она предполагает развитие универсальной 
компетенции, выработку коммуникативных навыков и умений, поэтому в ходе ее 
реализации применяются преимущественно интерактивные формы обучения. Наиболее 
эффективная из них — коммуникативный тренинг, предполагающий комплексность 
решаемых задач, принцип творческой активности студентов, направленность на 
экспериментирование и результативность, эксплицитность алгоритмов обучения и 
воспитания, приобретение знаний на основе индивидуального и группового опыта, 
исследование посредством погружения в деятельность. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены практикоориентированными заданиями, вопросами к зачету, тестами. 
Примерные практикоориентированные задания 

1. Ситуативное задание «Самопрезентация». 
Составьте речь-самопредставление, учитывая характер делового общения. 

Опишите себя как специалиста, обладающего конкретными профессиональными 
компетенциями и личностными качествами, в ситуации трудоустройства или знакомства с 
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новым трудовым коллективом (применительно к своему направлению подготовки). 
2. Кейс «Окажи мне услугу». 
Используя разные речевые стратегии, постарайтесь реализовать свою 

коммуникативную цель. 
Коммуникант 1.1: Вы – студент, живете в общежитии. Сегодня ночью к Вам 

приезжает друг, его надо встретить на железнодорожном вокзале, т.к. у него много вещей. 
Вы уговариваете Вашего соседа по комнате, зная, что у него есть автомобиль.  

Коммуникант 1.2: Вы – студент, живете в общежитии. У Вас есть автомобиль. 
Сосед по комнате просит Вас помочь встретить его друга на вокзале сегодня ночью. Вам 
не очень хочется это делать, к тому же завтра утром у Вас пары в университете.  

Коммуникант 2.1: Вы – подчиненный, хотите подписать заявление о необходимой 
Вам командировке. А начальник не желает подписывать, ссылаясь на свою занятость.  

Коммуникант 2.2: Вы – начальник, Ваш подчиненный просит подписать заявление 
о командировке. Вам не хочется отпускать ценного сотрудника даже на короткое время.  

3. Кейс «Вакантная должность». 
Избегая дискриминационных выражений, предложите и обсудите варианты 

решений при найме работника на должность. 
Ситуация1. 
Кандидат — молодой человек, который рассматривается на замещение должности 

воспитателя в молодежном клубе, организованном местным органом власти. Он обладает 
подходящей квалификацией, и вы бы хотели предложить ему эту должность, но вас 
беспокоит, что внешний облик (серьги, кольца, шелковый шарф и т. п.) может вызвать 
насмешки со стороны наиболее агрессивных подростков, с которыми ему предстоит 
работать.  

Ваши действия? Как можно, не обидев кандидата, обсудить с ним эту проблему? 
Ситуация 2. 
Кандидат на должность — женщина зрелого возраста. Она подала заявление на 

работу, где все ее коллеги, включая начальника и старшего менеджера, по крайней мере, 
на 20 лет младше ее. Вы хотели бы взять эту женщину на работу, так как ее 
профессиональная компетентность и опыт вас устраивают, но при проведении 
собеседования вам необходимо узнать, не возникнут ли у нее проблемы из-за разницы в 
возрасте с остальными членами коллектива.  

Ваши действия? Какие вопросы необходимо сформулировать и как их задать? 
Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие общения, коммуникации, речевой деятельности и коммуникативного 
поведения. 

2. Особенности профессиональной коммуникации.  
3. Культура профессионального общения; профессиональная, коммуникативная и 

лингвистическая компетенция.  
4. Риторический идеал профессионального общения, объективные и 

субъективные факторы коммуникации в профессиональной среде.  
5. Виды профессионального общения: межличностное, групповое, публичное, 

массовое, академическое, деловое, педагогическое и др.  
6. Коммуникативное поведение в деловом общении: цели и средства их 

достижения.  
7. Кооперативные и некооперативные стратегии и тактики общения.  
8. Приемы эффективного сотрудничества, деловой этикет. 
9. Понятие и содержание педагогической коммуникации: объект, предмет, 

функции, средства. 
10. Коммуникабельность как необходимое профессионально-личностное качество 

педагога. Коммуникативная культура педагога.  
11. Виды и особенности целевой аудитории педагога. 
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12. Вербальные и невербальные средства профессионального самовыражения. 
«Язык внешнего вида учителя».  

13. Организация различных видов педагогического общения. Особенности 
взаимодействия в педагогическом коллективе. 

14. Оптимальное педагогическое общение. Приемы повышения эффективности 
речи педагога. 

15. Стиль педагогического общения, педагогика сотрудничества.  
16. Специфика вербальной и невербальной педагогической коммуникации. 
17. Уровни педагогической коммуникации: персональный (межличностная, 

интраличностная коммуникация); социальный (внутригрупповая, межгрупповая, 
корпоративная коммуникация); публичный (фронтальная работа с аудиторией, 
выступления с использованием СМИ); сетевой (социальные и компьютерные сети). 

18. Виды публичной профессиональной речи. Приемы диалогизации общения, 
вовлечения аудитории в коммуникативное событие.  

19. Понятие, типы и средства коммуникативного взаимодействия и воздействия. 
20. Принципы педагогического воздействия и взаимодействия.  
21. Нравственно-этические установки педагога. Педагогический такт, деловой 

этикет. 
22. Виды слушания: эмпатическое, рефлексивное, активное, пассивное, 

понимающее. 
23. Основные речевые жанры профессиональной коммуникации: приветственное 

слово, сообщение, поздравительная / мотивирующая (побуждающая) речь, дискуссия, 
совещание, переговоры, конструктивная критика и др. 

24. Специфика устной и письменной академической коммуникации. 
25. Функционально-стилевые и жанровые особенности научной речи.  
26. Организация публичного научного выступления: современные 

информационно-коммуникативные технологии. 
27. Технические, социальные, психологические, языковые и другие виды барьеров 

в профессиональной коммуникации.  
28. Понятие конфликта, способы и техники разрешения, минимизации 

конфликтов. 
29. Манипуляция, приемы контрманипуляции.  
30. Способы гармонизации профессионального общения. 

Примерные тестовые задания 
На выбор одного ответа / двух и более ответов из нескольких предложенных: 
Общением называется: 
1) коммуникативное взаимодействие специалистов в процессе осуществления ими 

профессиональной деятельности; 
2) сложный процесс взаимодействия между людьми, целью которого является 

установление контактов в процессе совместной деятельности; 
3) обмен информацией между людьми, осуществляемый исключительно с помощью 

жестов; 
4) нет правильного ответа. 
Культура профессионального общения включает в себя: 
1) профессиональную компетенцию; 
2) общую культуру речевого поведения; 
3) культуру речи; 
4) нет правильного ответа. 
К невербальным средствам общения относятся: 
1) индивидуальные особенности личности человека: высота и тембр голоса, 

психологический тип, темперамент, характер и скорость мыслительных и эмоциональных 
реакций; 
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2) мимика, взгляд, жесты, телодвижения, позы, дистанция; 
3) используемый говорящим индивидуальный вариант языковой системы; 
4) нет правильного ответа. 
К видам педагогического взаимодействия относятся: 
1) внушение; 
2) эмоциональное заражение; 
3) мотивация подражания учителю; 
4) нет правильного ответа. 
Эффективности реализации педагогических задач способствует педагогический 

стиль: 
1) общения-заигрывания; 
2) общения с четко выраженной дистанцией; 
3) общения-устрашения; 
4) нет правильного ответа. 
Фраза «Учитель всегда прав!» свидетельствует о том, что говорящий избрал: 
1) кооперативную коммуникативную стратегию; 
2) некооперативную коммуникативную стратегию; 
3) коммуникативную стратегию взаимодействия; 
4) нет правильного ответа. 
Минимизации конфликтности аудитории способствует: 
1) техника амортизации «Зато»; 
2) позитивный настрой; 
3) учет интересов и эмоционального состояния аудитории; 
4) нет правильного ответа. 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго
вая 
оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу прикладного 
характера на основе 
изученных методов, приемов, 
технологий 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 

Хорошо 70-89,9 
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профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения, 
обосновывать практику 
применения 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала 

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
 

Разработчики: 

К.ф.н., доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 
Ю.С. Фомина; 
К.ф.н., доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 
Е.Е. Хазимуллина. 

 
Эксперты: 

внешний:  
Д.ф.н., профессор кафедры теории языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО 
«УУНиТ» Л.А. Киселева; 
внутренний:  
Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой русского языка, теоретической и прикладной 
лингвистики ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» Г.Ф. Кудинова. 
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1. Целью дисциплины является: 

 развитие компетенций:  

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5) 

Индикаторы достижения: 

- понимает базовые понятия культуры и кросс-культурности 

- применяет методы кросс-культурного познания в организации коммуникации 

различного уровня 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Кросс-культурные коммуникации» относится к модулю 

универсальной подготовки раздела «Комплексные модули» учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

Знать:  

- концепции национальной культуры как источника ценностей и норм,  

- структуру национальной культуры,  

- основные типы ценностных ориентации,  

- процесс формирования норм культуры и их динамику,  

- проблемы взаимного восприятия культур,  

- опасности стереотипизации при восприятии национальной культуры 

- национальные особенности межличностных коммуникаций,  

- влияние характеристик культуры на процесс коммуникаций,  

- соотношение вербальных и невербальных коммуникаций,  

- национальные особенности переговорного процесса 

Уметь:  

- применять теории ситуационного лидерства в различных бизнес-культурах 

- переносить эффективные методы и приемы менеджмента национальных бизнес-

культур в российские условия 

Владеть: 

 - категориальным аппаратом и алгоритмами сравнительного социально-

экономического и исторического анализа развития различных типов систем менеджмента 

в разрезе культурологической, институциональной и социально-экономической динамики. 

 - методологией определения потребности в кросс-культурной профессиональной 

подготовке и организации такой подготовки (групповые и индивидуальные тренинги, 

тесты, и проч.). 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 
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Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 
6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Тема 1. Основы кросс-

культурных 

коммуникаций как 

учебная дисциплина. 

 

Основные понятия коммуникации. Современные 

концепции массовой коммуникации. Содержание 

коммуникативного процесса. Информация как основной 

элемент коммуникации. Базовые системы коммуникации.  

Понятие кросс-культурной коммуникации. Объект, 

предмет и методы исследования, междисциплинарные 

связи. Интернациональная межкультурная коммуникация 

и внутренняя межэтническая коммуникация. 

Коммуникация в контексте глобализации культуры. 

Монокультурные, кросс-культурные и интеркультурные 

исследования.  

Теория межкультурной коммуникации в России: 

состояние и перспективы.  

2 

Тема 2. Кросс-

культурные 

коммуникации в 

отдельных видах 

деятельности 

 

Кросс-культурная коммуникация в международном 

бизнесе. Деловой протокол: назначение встречи, 

приветствие и знакомство, коммуникационные стили. 

Ведение деловых переговоров: культурная 

обусловленность различных стратегий.  

Национальные модели управления. Международная 

реклама как особый вид межкультурной коммуникации. 

Проблемы адаптации рекламы для инокультурной 

аудитории. 

3 Тема 3. Кросс-

культурные 

коммуникации в 

повседневной жизни 

 

Место межкультурной коммуникации в повседневной 

жизни. Повседневные ситуации межкультурной 

коммуникации (туризм, досуг, спорт и т.д.): каналы, 

средства, контекст, результаты, проблемы и их 

возможные решения. 

4 

Тема 4 Кросс-

культурные 

коммуникации в 

образовании 

Изучение культуры как необходимое условие 

формирования кросс-культурной компетентности. 

Навыки, необходимые для успешной деятельности в 

сфере межкультурной коммуникации. Методы 

облегчения процесса аккультурации в ходе 

осуществления межкультурных программ и проектов. 

Межкультурное образование: теория и практика. Цели 

мультикультурного образования. Различия когнитивных 

стилей. Обучение в процессе подготовки к 

межкультурной деятельности. Проблемы 

мультикультурного образования и пути их решения. 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Основы кросс-культурных коммуникаций как учебная дисциплина 

Тема 2 Кросс-культурные коммуникации в отдельных видах деятельности 

Тема 3 Кросс-культурные коммуникации в повседневной жизни 

Тема 4 Кросс-культурные коммуникации в образовании 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
Тема 1: Основы кросс-культурных коммуникаций как учебная дисциплина 

Вопросы для обсуждения:  

1. Стереотипы и предрассудки: понятие, функции, значение. 

2. Культурные нормы и их роль в процессе коммуникации. 

3. Обрядовая культура в кросс-культурной коммуникации. 

 

Тема 2: Кросс-культурные коммуникации в отдельных видах деятельности 

Вопросы для обсуждения:  

1. Вербальная коммуникация. Нормы и правила общения, обусловленные 

культурой.  

2. Коммуникативные стратегии. 

3. Невербальная коммуникация: паралингвистические средства. 

 

Тема 3:  Кросс-культурные коммуникации в повседневной жизни 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные компоненты межкультурной компетентности. 

2. Коммуникативная стратегия.  

3. Межкультурный тренинг как способ формирования межкультурной 

компетентности. 

 

Тема 4: Кросс-культурные коммуникации в повседневной жизни 

Вопросы для обсуждения:  

1. Подходы к пониманию успеха коммуникации. 

2. Приемы оптимизации кросс-культурного общения.  

3. Анализ межкультурных ситуаций.  

 

Тема 5: Кросс-культурные коммуникации в образовании 

Вопросы для обсуждения:  

1. Культурная идентичность: понятие, структура, формирование. 

2. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

3. «Культурная грамматика» по Э. Холлу. 

4. «Теория ценностей» Э. Клакхона и Ф. Стротбека. 

5. Теория «культурных параметров» Г. Хофстеде. 

6. Теория культурных стандартов А. Томаса. 

 

Тема 6: Кросс-культурные коммуникации в образовании 

Вопросы для обсуждения:  

1. Система мусульманских ценностей: мусульманский образ жизни, мораль и этика. 

Прогрессивное и консервативное в бытовой и нравственной культуре арабо-

мусульманского мира. 

2. Система ценностей в европейско-американской культуре. Истоки: римско-
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эллинская культура.  

3. Особенности китайского менталитета. Традиционные ценности. Влияние 

конфуцианской этики. Китайский деловой этикет.  

4. Особенности японского менталитета. Специфика быта, японская мораль. 

Японский деловой этикет.  

5. Особенности менталитета народов Южной Азии.  

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
- изучение теоретического материала;  

-сообщения (выступления на семинарских занятиях); 

-создание презентации и защита доклада; 

- составление словаря основных понятий дисциплины; 

- решение кроссвордов, задач, тестов.  

Реферат должен отвечать следующим основным требованиям: 

– демонстрировать умение студента самостоятельно проводить анализ научных 

источников (монографий, статей); 

– показывать умение собирать, обрабатывать и анализировать статистическую 

информацию по исследуемой проблеме; 

– проводить оценку отечественного и зарубежного опыта решения исследуемой 

проблемы; 

– предусматривать взаимосвязь теоретических и практических аспектов 

рассматриваемой проблемы; 

– содержать определения и уточнения основных понятий и положений 

рассматриваемой проблемы; 

– содержать выводы и рекомендации. 

При выборе темы реферата студент должен исходить как из собственных научных 

интересов, так и из актуальности и практической значимости рассматриваемой проблемы. 

Примерный объем реферата 20 печатных страниц. 

Примерная структура реферата. 

Введение. Здесь обосновывается выбор темы, формулируются цели и задачи. 

Теоретическая часть. В ней содержится: анализ основных отечественных и 

зарубежных источников, использованных при работе над рефератом, раскрытие или 

уточнение содержания основных понятий и положений исследуемой проблемы, оценка 

степени теоретической и методической разработки отдельных аспектов рассматриваемой 

проблемы. 

Практическая часть. В этом разделе должна отражаться последовательность 

(алгоритм) расчетов, иллюстрация теоретических положений, соответствующих 

статистическим материалам. 

Заключение. В нем должны содержаться выводы, полученные автором в процессе 

работы над рефератом. 

Реферат должен содержать сноски на использованную литературу, перечень 

которой дается в приложении. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

 
1. Стереотипы восприятия России и русских на Западе. 

2. Культура Востока в современном западном мире. 

3. Язык жеста в проблеме международного общения. 

4. Особенности межкультурных коммуникаций в древнейший период всемирной истории. 

5. Межкультурные коммуникации в эпоху Средневековья. 

6. Развитие межкультурных коммуникаций в эпоху Нового времени. 
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7. Традиционные и новые формы кросс-культурной коммуникации. 

8. Роль этнических стереотипов в межкультурной коммуникации. 

9. Роль внешнеполитических стереотипов в кросс-культурной коммуникации. 

10. Мировоззренческие основы межкультурной коммуникации. 

11. Американский прагматизм. 

12. Англоязычный мир и его культурное своеобразие. 

13. Британская невозмутимость. 

14. Британское чувство юмора. 

15. Восприятие времени в русской культуре. Планирование на будущее – спонтанность. 

16. Вербальное и невербальное поведение: выражение благодарности в русской культуре. 

17. История языка как отражение культуры народа – носителя языка. 

18. Отношение к матери в разных типах культур. 

19. Структура семьи в западных и восточных культурах. 

20. Тип культуры и патриотизм. 

 

Примерная тематика докладов: 

1. Тема толерантности в программах современных СМИ. 

2. Роль СМИ в кросс-культурной коммуникации. 

3. Проблема сохранения национальной самобытности в контексте кросс-культурной 

коммуникации. 

4. Наука как форма межкультурной коммуникации. 

5. Гендерные стереотипы в русских пословицах и поговорках. 

6. Диалог культур как стимул развития человеческого общества. 

7. Искусство как форма межкультурной коммуникации. 

8. Маркеры успешной личности в русской и европейской культурах. 

9. Национальный характер: миф или реальность. 

10. Политические институты общества как отражение культурных традиций. 

11. Пресса как отражение культурных стереотипов. 

12. Реклама как рефлекс культуры. 

13. Сказочные персонажи и культурные особенности. 

14. Фразеология как элемент культуры. 

15. Немецкоязычный мир и его культурное наследие. 

16.Кpоcc - культурная оценка доверия в бизнесе 

17. Международные интегрированные структуры рыночной экономики 

18. Проблема доверия в международных интегрированных 

структурах 

19. Прозрачность как критерий кросс - культурной оценки 

доверия в бизнесе 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
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учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Макарова, Ю.Л. Роль коммуникационного менеджмента в создании 

информационной привлекательности организации / ю. л. макарова, н. в. пьянова // вестник 

орелгиэт. — 2019. — № 4. — с. 66-76. — issn 2076-5347. — текст : электронный // лань : 

электронно-библиотечная система. — url: https://e.lanbook.com/journal/issue/312609 (дата 

обращения: 28.05.2019). — режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Миловзорова, М. Н. Управление межкультурными коммуникациями : учебное 

пособие / М. Н. Миловзорова, Е. Н. Щёголев. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. 

Д.Ф. Устинова, 2021. — 57 с. — ISBN 978-5-907324-35-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/220346 (дата 

обращения: 14.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Налдеева, О. И. Когнитивные аспекты межкультурной коммуникации: 

практикум : учебное пособие / О. И. Налдеева, Г. А. Натуральнова, С. Н. Маскаева. — 

Саранск : МГПУ им. М.Е. Евсевьева, 2021. — 80 с. — ISBN 978-5-8156-1258-7. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/258869 (дата обращения: 14.03.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1.http://www.crossculture.ru 

2.http://www.mediart.ru 

3.http://www.russcomm.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  
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Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов, 

соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими государственными 

стандартами. 

Студент, изучивший дисциплину, должен иметь представление об основных 

формах кросс-культурной коммуникации, современных подходах к изучению кросс-

культурных коммуникаций, особенностях развития межкультурных коммуникаций в 

условиях глобализации. 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: понятийно-категориальный 

аппарат дисциплины, специфику процессов, происходящих в настоящее время в сфере 

кросс-культурных коммуникаций, особенность взаимовлияния культур, компоненты 

кросс-культурной коммуникации, основные проблемы кросс-культурных коммуникаций 

на современном этапе развития человечества и пути их оптимизации, способы 

формирования межкультурной компетентности. 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: анализировать и критически 

оценивать учебно-методическую и научно-исследовательскую литературу по проблемам 

кросс-культурных коммуникаций, давать научную интерпретацию событий 

межкультурного взаимодействия, анализировать межкультурные ситуации, адекватно 

отражать и передавать логически систематизированные знания. 

Для получения зачета студентам необходимо: продемонстрировать владение 

комплексом информации по вопросам теории, истории и актуального состояния кросс-

культурных коммуникаций, владеть основными понятиями и категориями предмета, 

понимать роль и место кросс-культурных коммуникаций в системе современных 

международных отношений и уметь изложить это в письменной форме. Ответ должен 

быть полным, правильным, свидетельствовать о глубоком понимании материала и умении 

им пользоваться, быть грамотно изложенным. Студент должен продемонстрировать 

знание фактического материала, важнейших персоналий, основных источников по 
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проблемам кросс-культурных коммуникаций, быть осведомленным о крупнейших 

научных школах и теориях в отечественной и зарубежной науке, продемонстрировать 

понимание сущности межкультурных коммуникаций в системе международных 

отношений в историческом аспекте и на современном этапе. 

Для проверки знаний студентов по окончании изучения каждой темы или раздела 

следует проводить контроль знаний, форм и сроки которого определяет преподаватель по 

своему выбору. Итоговой формой контроля  по завершению курса является зачет. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения 

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены виде вопросов к зачету. 

  
Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Основы кросс-культурных коммуникаций как учебная дисциплина 

2. Кросс-культурные коммуникации в отдельных видах деятельности 

3. Кросс-культурные коммуникации в повседневной жизни 

4. Кросс-культурные коммуникации в образовании 

5. Стереотипы и предрассудки: понятие, функции, значение. 

6. Культурные нормы и их роль в процессе коммуникации. 

7. Обрядовая культура в кросс-культурной коммуникации. 

8. Вербальная коммуникация. Нормы и правила общения, обусловленные 

культурой.  

9. Коммуникативные стратегии. 

10. Невербальная коммуникация: паралингвистические средства. 

11. Основные компоненты межкультурной компетентности. 

12. Коммуникативная стратегия.  

13. Межкультурный тренинг как способ формирования межкультурной 

компетентности. 

14. Подходы к пониманию успеха коммуникации. 

15. Приемы оптимизации кросс-культурного общения.  

16. Анализ межкультурных ситуаций.  

17. Культурная идентичность: понятие, структура, формирование. 

18. Система мусульманских ценностей: мусульманский образ жизни, мораль и 

этика. Прогрессивное и консервативное в бытовой и нравственной культуре арабо-

мусульманского мира. 

19. Система ценностей в европейско-американской культуре. Истоки: римско-

эллинская культура.  

20. Особенности китайского менталитета. Традиционные ценности. Влияние 

конфуцианской этики. Китайский деловой этикет.  

21. Особенности японского менталитета. Специфика быта, японская мораль. 

Японский деловой этикет.  

22. Особенности менталитета народов Южной Азии.  
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В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 

 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенный  Творческая 

деятельность  

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

задачу теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично  91-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения. 

Хорошо  71-90 

Удовлетворит

ельный 

(достаточный

) 

Репродуктивна

я деятельность  

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

Удовлетворител

ьно  

51-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлетворит

ельно  

50 и 

менее 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональных 

компетенций: 
 

- способность разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении (ОПК-5);  

индикаторы достижения -  

ОПК.5.1. Формулирует образовательные результаты обучающихся и 

осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов обучающихся;  

ОПК.5.2. Применяет и разрабатывает программы мониторинга 

результатов образования обучающихся;  

ОПК.5.3. Разрабатывает и реализует программы преодоления трудностей 

в обучении на основе результатов диагностики  

 

- способность планировать и организовывать взаимодействие участников 

образовательных отношений (ОПК-7); 

индикаторы достижения -  

ОПК.7.1. Демонстрирует возможности участников образовательных 

отношений, их права и обязанности и планирует условия их взаимодействия;  

ОПК.7.2. Планирует применение форм, методов и технологий 

взаимодействия и сотрудничества участников образовательных отношений;  

ОПК.7.3. Организует взаимодействия участников образовательных 

отношений в рамках реализации образовательного процесса;  

 

- способность проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований (ОПК-8) 

индикаторы достижения -  

ОПК.8.1. Трансформирует специальные научные знания для 

проектирования педагогической деятельности;  

ОПК.8.2. Проектирует педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследования;  

ОПК.8.3. Оценивает эффективность педагогической деятельности на 

основе специальных научных знаний.  

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

часам) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы 

студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к 

ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  



Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение научно-

исследовательской деятельности» относится к блоку «Комплексные модули» 

(Модуль психолого-педагогической подготовки). 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
1. Требования к научно-образовательной деятельности обучающихся; 

2. Специфику научной деятельности в области педагогических и 

психологических наук; 

3. Требования к научной устной и письменной речи; 

4. Специфические особенности научного-исследования в области 

психолого-педагогических наук. 

Уметь:  
1. Разрабатывать план научного исследования в области 

психолого-педагогических наук; 

2. Корректно формулировать гипотезы исследования; 

3. Отбирать методы эмпирического исследования в соответствии с 

предметом и гипотезами исследования; 

4. Обобщать результаты эмпирического исследования, корректно 

формулировать выводы 

Владеть: 
1. навыками проведения эмпирического исследования с 

использованием методов разного типа; 

2. навыками обработки и анализа полученных данных эмпирического 

исследования; 

3. вынесения корректных выводов и обобщающего заключения по 

результатам эмпирического исследования. 
    
 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражается по видам учебной работы в 

академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 

по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 

проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 

университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 



технологий, на сайте  https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 

обучения) или https://оsdo.bspu.ru (сайт для студентов очной  и очно-заочной 

форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Наука в 

международном 

контексте 

Понятие академического капитала (П.Бурдье). Методы 

измерения академического капитала. Преференции: 

творческая работа; уважение и признание; повышение 

благосостояния (дополнительные источники дохода, гранты, 

премии м пр.); “Nice life” (путешествия, встречи с 

интересными людьми и пр.). 

Curriculum Vitae (CV) – академическое резюме. Основные 

разделы: этапы обучения; научные публикации: количество и 

качество; академические звания и степени; присутствие в 

профессиональных сообществах; участие в грантах и 

получение научных стипендий; научный и преподавательский 

опыт. Понятие академического инбридинга: следствия для 

академической и профессиональной продуктивности по 

результатам международных исследований.  

Научные стажировки (Fellowship), национальные и 

международные академические программы (условия участия, 

требования к кандидатам); Институты инновационных 

исследований (национальные и международные – Institutes for 

Advanced Studies), условия участия, требования к кандидатам. 

Российские научные фонды: РФФИ и др.: специфика участия, 

требования к научным проектам. Частные фонды: фонд 

С.Потанина и др.: условия участия. 

2. Научно-

исследовательская 

работа в рамках 

подготовки магистра 

психолого-

педагогического 

направления 

Формы работы в области научно-исследовательской 

деятельности в рамках подготовки магистерской диссертации: 

научно-исследовательская работа (НИР) как постоянный 

процесс. Научно-исследовательская практика: специфика, 

задачи, требуемый результат. Подготовка научных публикаций 

в рамках проблематики магистерской диссертации. Участие в 

научных мероприятиях: конференциях, семинарах, 

обсуждении научных результатов подготовки магистерской 

диссертации (промежуточных и итоговых). 

Научная статья в области психологии. Требования к 

теоретической статье: названию, аннотации, основному 

тексту. Специфика оформления ссылок, оформлению списка 

использованных источников, проблема корректного 

заимствования и плагиата. Эмпирическая статья: основные 

разделы (постановка проблемы и определение задач; 

литературный обзор; определение гипотез(ы) исследование; 

описание выборки исследования и используемых методов; 

представление результатов и их обсуждение; выводы, 

ограничения, перспективы последующих исследований. 

Требования к выпускной квалификационной работе 



магистранта. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 
работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1: Наука в международном контексте 

Тема 2: Научно-исследовательская работа в рамках подготовки магистра 

психолого-педагогического направления 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия): 

Рекомендуемая тематика занятий: 

Тема 1: Требования к теоретической статье 

Вопросы для обсуждения: 

1) Содержательные требования к научной статье; 

2) Формальные требования к научной статье; 

3) Проблема заимствований; 

4) Обсуждение требований (их соблюдения и нарушения) на примере 

конкретных статей, подготовленных студентами; 

5) Обсуждение специфических требований к научным статьям в журналах и 

сборниках конференций. 
 

 

Тема 2: Требования к эмпирической статье 

Вопросы для обсуждения:  

1) Малоформализованные методы в психодиагностике: наблюдение, беседа, 

анализ продуктов деятельности; 

2)Тест как стандартизированное измерение. Методические особенности теста; 

3) Группы тестов по их направленности (предмету измерения); 

4) Классификация диагностических методик по методическому принципу (В.В. 

Столин); 

5) Типы задач в тестовых методиках, примеры их использования в различных 

тестах. 

 

Тема 3: Требования к выпускной квалификационной работе магистранта 

Вопросы для обсуждения:  

1) Общие требования к выпускной квалификационной работе магистранта 

как индикатору научного уровня подготовки магистра; 

2) Требования к разделу Введение (описанию основных методологических 

аспектов работы); 

3) Требования к теоретической главе(ам); 



4) Требования к эмпирической главе (описанию инструментария, 

представлению результатов, их анализу и обобщению, использованию 

статистических критериев проверки гипотез(ы); 

5) Требования к описанию прикладного продукта. 

 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Заполнить предлагаемый глоссарий основных категорий, используемых 

при проведении и описании научного исследования; 

2. Выполнить реферирование 3-х или более научных статей, близких к 

тематике выпускной квалификационной работы; 

3. Подготовить и опубликовать научную статью теоретического 

(обзорного) характера по тематике выпускной квалификационной работы; 

4. Составить план-проспект исследования, проводимого в рамках 

выпускной квалификационной работы. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 

реализации данной образовательной программы, пользуются 

предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 

преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); права на выбор учебников, учебных пособий, 

материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 

этики; уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания; учитывать особенности психофизического развития обучающихся 

и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 



тематику занятий по формам и количеству часов проведения: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного 

материала сохраняется, но в значительной части осваивается студентами в 

форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1) Шипилина, Л. А. Методология профессионально-педагогических 

исследований: учебное пособие / Л. А. Шипилина. — Омск : ОмГПУ, 

2018. — 282 с. — ISBN 978-5-8268-2154-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112947 (дата обращения: 18.08.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2) Кулиш, В. В. Сетевая модель организационно-методического и 

психолого-педагогического сопровождения научно-исследовательской 

и проектной деятельности детей и молодёжи как форма интеграции 

АлтГПУ с образовательными учреждениями края : методические 

рекомендации / В. В. Кулиш. — Барнаул : АлтГПУ, 2015. — 19 с. — 

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

URL: https://e.lanbook.com/book/112209 (дата обращения: 18.08.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3) Волочков, А. А. Исследовательская работа студента (курсовая, 

выпускная, магистерская): учебно-методическое пособие / А. А. 

Волочков. — Пермь : ПГГПУ, 2016. — 125 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129508 (дата обращения: 18.08.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

в) программное обеспечение  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 



процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический 

редактор. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

http://www.flogiston.ru/articles/ - научные публикации по психологии; 

http://www.koob.ru/psychodiagnostic_systems/ - книги по 

психодиагностике. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 

индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 

видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 

машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 

с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Психолого-педагогическое сопровождение научно-

исследовательской деятельности» призван познакомить студентов со 

спецификой научной деятельности, реализуемой в рамках обучения в 

магистратуре, последовательными этапами, реализуемыми в период практик, 

подготовки курсовых проектов, а также выпускной квалификационной работы.  



В ходе изучения дисциплины используются традиционные (лекции, семинары и 

др.) и интерактивные методы обучения (выполнение микроисследований, 

обсуждение результатов исследований, выполненных другими авторами по 

аналогичной проблематике, формулирование и обсуждение практических 

рекомендаций, вытекающих из результатов исследований, обсуждение 

последующих перспектив исследования).  В ходе освоения дисциплины 

используется:  

- электронные презентации; 

- протоколы исследований, полученные в практике; 

- демонстрационный материал: таблицы, схемы и т.д. 

- раздаточный материал: индивидуальные задания, опросники. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт 

для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для 

студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции технологий 

занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде 

университета для работы в системе дистанционного обучения для 

преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены: 

-  тестовыми заданиями по отдельным темам. 

Примеры тестовых заданий:   

1. Отличительными признаками научного исследования являются:  

А) целенаправленность  

Б) поиск нового  

В) систематичность  

Г) строгая доказательность 

 

2.Выберите две особенности современной науки: 

А) Коллективные формы деятельности.  

Б) Разработка средств и методов исследования.  

В) Методы, основанные на новых технологиях.  

Г) Производство и распространение научного знания.  

 



3.Методика научного исследования представляет собой:  

А) систему последовательно используемых приемов в соответствии с 

целью исследования  

Б) систему и последовательность действий по исследованию явлений и 

процессов  

В) совокупность теоретических принципов и методов исследования 

реальности  

Г) способ познания объективного мира при помощи последовательных 

действий и наблюдений. 

- также контроль качества усвоения знаний проводится путем оценки 

теоретических ответов на предлагаемые вопросы на практических 

занятиях. 

 

Для промежуточной аттестации (экзамена) предлагается выполнить 

предварительный план-проспект исследования, реализуемого в рамках 

выпускной квалификационной работы; а также подготовить к публикации 

научную статью обзорного типа по проблематике выпускной 

квалификационной работы. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения) 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повыше

нный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

Отлично 90-100  



прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 70-90 

Удовлетв

орительн

ый  

(достато

чный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о  

50-70 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Неудовле

творител

ьно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в 

электронные ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные 

книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 
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1.Целью дисциплины является 

- формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2: Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

индикаторы достижения: 

-Демонстрирует знание основ проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ (ОПК.2.1.) 

-  Проектирует программы основного и дополнительного образования 

(ОПК.2.2.) 

- Разрабатывает программы основного и дополнительного образования и 

научно-методическое обеспечение их реализации-(ОПК.2.3.) 

ОПК-3: Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

индикаторы достижения: 

-Определяет и формулирует цели и задачи совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями (ОПК.3.1) 

-Выбирает формы, методы и технологии организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями (ОПК.3.2.) 

-Проектирует организацию учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

(ОПК.3.3.). 

ОПК-6: Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

индикаторы достижения 

-Отбирает и систематизирует знания о психолого-педагогических 

технологиях в профессиональной деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями (ОПК.6.1.) 

-Проектирует психолого-педагогические технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, с целью эффективного 

осуществления профессиональной деятельности (ОПК.6.2.) 

-Использует психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

(ОПК.6.3.) 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
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соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 

выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной 

работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Акмеология» относится к части. формируемой участниками 

образовательных отношений  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-Ключевые понятия акмеологии как науки, ее основные проблемы и задачи, 

слагаемые профессионализма и творческой самореализации; 

-Знает компоненты основных и дополнительных образовательных программ 

-Знает сущность, особенности и специфику применения психолого-

педагогических технологий в профессиональной деятельности, суть 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающимся с особыми 

образовательными потребностями 

-Детально определяет цели образовательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, и обозначает уровни 

достижения этих целей 

Уметь:  
 -Умеет реализовывать акмеологическую концепцию развития профессионала   

-Умеет проектировать программы основного и дополнительного образования на 

основе анализа их специфики и учёта нормативно-правовой документации  

-Применяет разные формы, методы и технологии организации, как совместной, 

так и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями. 

-Осуществляет дифференцированный отбор, проектирует психолого-

педагогические технологии с целью индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Владеть: 

-Категориальным аппаратом, раскрывающим сущность акмеологии, 

современных проблем науки и образования; 

-Отбирает, применяет психолого-педагогические и инклюзивные технологии, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

-Моделирует и конструирует программы основного и дополнительного 

образования, базируясь на их научно-методическом обеспечении 

-Выстраивает организацию совместной и индивидуальной учебной и 
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воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному 

направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 

по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться 

посредством электронной информационно-образовательной среды университета 

с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на 

сайте  https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) или 

https://оsdo.bspu.ru (сайт для студентов очной  и очно-заочной форм обучения). 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Теоретико-

методологические 

основы акмеологии 

 Акмеология как наука о закономерностях и 

механизмах развития человека на разных ступенях 

его зрелости. Этапы развития акмеологии как науки. 

Основные категории и законы акмеологии. 

Методологические подходы в изучении развития 

личности и профессионала. 

2.  Акмеология 

высшего 

образования 

  Управленческая акмеология в сфере высшего 

образования. Акмеориентированные технологии 

обучения в современном Сущность педагогической 

акмеологии. Стратегии и методы акмеологических 

исследований в образовании. 

3. Акмеологические 

основы личностно-

профессионального 

саморазвития 

педагога 

Особенности личностно-профессионального 

саморазвития педагога в условиях современной 

интегративной образовательной среды. 

Вариативность и основные векторы личностно-

профессионального саморазвития педагога в 

интегративной образовательной среде. 

Конструирование индивидуальных траекторий 

развития самоэффективности педагога. Результаты 

исследований в области личностно-

профессионального саморазвития педагога 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

  

Тема 1. Акмеология как наука о закономерностях и механизмах развития 

человека на разных ступенях его зрелости. Этапы развития акмеологии как 

науки. Основные категории и законы акмеологии 

Тема 2. Методологические подходы в изучении развития личности и 

профессионала.  Сущность педагогической акмеологии. Стратегии и методы 

акмеологических исследований в образовании. 

Тема 3.  Управленческая акмеология в сфере высшего образования. 

Акмеориентированные технологии обучения в современном образовании   

  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия): 

  

Тематика практических занятий: 

  

Тема. Этапы развития акмеологии как науки. Основные категории и законы 

акмеологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и объект акмеологии как науки 

2. Цель и основные задачи акмеологии     

3. Этапы  развития акмеологии как науки. 

4. Основные категории и законы акмеологии  

 

Тема. Зрелость социально-психологического развития человека в контексте 

акмеологии (1 часть) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи акмеологии в области зрелости человека  

2. Соотношение понятий «взрослость» и «зрелость»  

3. Развитая способность к рефлексии как показатель зрелости психического 

развития человека  

4. Понятие «зрелость» в разных науках  

 

Тема. Зрелость социально-психологического развития человека в контексте 

акмеологии (2часть) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Показатели зрелости психического развития человека  

2. Зрелость психического развития человека – основа развития социальной 

зрелости 

3. Акмеологические характеристики социально-психологической зрелости    

4. Причины и следствия социальной незрелости личности  
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Тема. Общие вопросы по курсу «Акмеология» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления современной акмеологии.  

2. Акмеологическая позиция психолога в образовании 

3. Специфика общеметодологических принципов научного исследования в 

акмеологии.  

4. Показатели психического развития 

5. Социальная ситуация развития.  

6. Организованная социально-педагогическая ситуация 

 

Тема. Вершины профессионального развития личности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение профессионализации  

2. Характеристика понятия «профессионализм»  

3. Соотношение понятий «социализация» и «профессионализация»  

4. Результативные и процессуальные 

 

Тема. Пути достижения вершин профессионального развития личности   

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные требования к профессиональному образованию  

2. Акмеологические показатели профессионального образования  

3. Уровни профессионализации  

4. Творческое мышление педагога как основа эффективной самореализации в 

профессии  

5. Надситуативный метод формирования творческого профессионального 

мышления 

 

 Тема: Методы акмеологических исследований 

Вопросы для обсуждения:  

1. Методология акмеологии. Принципы и законы акмеологии.  

2. Заимствованные и собственные методы акмеологии. Традиционные и 

нетрадиционные методы акмеологии 

3. Акмеологические критерии и показатели.  

4. Акмеологическая диагностика. Акмеологическое содержание метода 

сравнения. Акмеологический анализ. Акмеологическая экспертиза. 

Акмеологический эксперимент.  

5. Характеристика акмеологического, акмеоцентрического и акмеографического 

подходов. Акмеографические описания и акмеограмма как метолы 

акмеологического исследования 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

1. Проработать по теме занятия конспект лекций и учебную 

литературу; 
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2. Изучить, подобрать и провести обзор литературы, электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, провести 

исследовательскую работу по заданной проблеме; 

3. Решить тестовые задания по теме занятия; 

4. Составить акмеограмму;   

5. Подготовить рефераты на предложенные темы; 

6. Подготовить доклады на предложенные темы; 

7. Подготовить компьютерную презентацию на конкретный вопрос по 

теме занятия. 

 

Примерный пакет тестовых заданий для самостоятельной работы 

1. Основная форма общественной жизни взрослого человека — это: а) 

межличностное общение б) трудовая деятельность в) приобретение знаний и 

умений  

2. Стремление личности наиболее полно проявить свои таланты им свой 

потенциал     это: а) идентификация б) интеграция в) самоактуализация  

 3.     Условное обозначение вершины развития,  момента расцвета 

человеческой личности: а) уравновесие б) акме в) предел развития  

 4.   Совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих развитие 

личности, - это: а) мотивация б) направленность личности в) нет верного ответа 

5.   Наука,  изучающая   закономерности   и   механизмы   развития 

человека на ступени зрелости, - это: а)эргономика б) социальная антропология в) 

акмеология  

6. В современном понимании акмеология - это: а)наука о пожилом и 

старческом возрасте б) наука о возможностях человека в) наука о высшем 

проявлении духовных сил человека  

  7.    Социальный,   деятельностно-преобразующий    способ бытия 

человека — это: а)адаптивность б) субъектность  

8. Значимые обстоятельства, от которых зависит достижение высокого 

профессионализма в деятельности, это: а) акмеологические условия б) условия 

оптимального развития в) социальная ситуация развития  

9. Отечественный психолог, создатель школы исследования зрелой 

личности: а) Л.И. Божович, б) Б.Г. Ананьев, в) В.Н. Мясищев  

10.    Ученый,  который   впервые   ввел   понятие   "акмеология"   в 

психологическую науку: а) Б.Г. Ананьев, б) П.П. Блонский, в) Н.А. Рыбников  

 

Примерный перечень тем рефератов для самостоятельных работ   

1.Современная технологическая наука, ее организация, особенности 

трансляции научного знания в содержании школьного образования.  

2. Соотношение фундаментального и прикладного в технологических 

исследованиях.  

3. Основные проблемные области современной методики обучения 

технологии как науки.  

4. Сущность научного обоснования образовательных проектов в области 

технологического образования.  
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5. Компьютеризация современного научного знания как ведущая 

тенденция его развития и отражение тенденции в системе современного 

школьного образования.  

6. Научное прогнозирование и основные проблемы перспективного 

развития технологического образования школьников.  

7. Современные системы представления научного знания в образовании.  

8. Информационное моделирование в педагогике, психологии и 

предметной методике технологического образования.  

9. Аксиологические аспекты научного познания и образования.  

10. Профессионализм в технологических процессах  

 

Примерный перечень тем докладов для самостоятельной работы:  

  

1.Этапы становления акмеологии.  

2. Современное состояние акмеологии.  

3. Связь акмеологии с другими науками.  

4. Связь акмеологии и психологии. Акмеология развития.  

5. Понятие, основные характеристики и закономерности психического 

развития.  

6. Объект и предмет, цель психологии развития и акмеологии личности.  

7. Задачи акмеологической науки.  

8. Вершины в развитии человека: феномен «акме». Виды «акме».  

9. Зрелость как акмеологический критерий развития человека. Виды 

зрелости.  

10. Акмеологические условия и факторы личностно – профессионального 

развития 

 
Примерный перечень тем презентаций для самостоятельной работы:  

 1. Характеристика западных акмеологических теорий развития человека.  

2. Характеристика отечественных акмеологических теорий развития человека.  

3. Западные и отечественные акмеологические теории развития человека, общее и различное.  

4. Проприативное развитие в диспозиционной теории личности Г Олпорта. Понятие зрелой 

личности.  

5. Самоактуализация и самоактуализирующийся тип личности в концепции А. Маслоу.  

6. Взгляд К. Роджерса на проблемы развития личности. Характеристика полноценно 

функцианирующего человека.  

7. Эпигенетическая теория развития Э. Эриксона. Зрелая личность.  

8. Теория жизненного пути Б. Г. Ананьева. Онтогенетическое развитие как становление 

индивидуальности.  

9. Виды зрелости человека в концепции Б.Г. Ананьева, их характеристика.  

10. Взгляды А. А. Бодалева на акмеологическое развитие человека. Реализация ценностного 

подхода  в акмеологии.  

  
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 

реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными 
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академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы 

от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 

тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского 

типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 

дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 

части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Литература: 

1.Кашапов, М. М. Акмеология [Текст] : учеб. пособие для академ. 

бакалавриата / Мергаляс Мергалимович ; М. М. Кашапов. - 2-е изд. ; испр. и доп. 

- Москва : Юрайт, 2017. - 106 с. 

2.Базылевич, Т. Ф. Психология высших достижений личности 

(психоакмеология) [Текст] : монография / Татьяна Федоровна ; Т. Ф. Базылевич. 

- Москва: ИНФРА-М, 2016. – 330с. 

в) программное обеспечение:  

 

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический 

редактор. 

 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

1. http://www.consultant.ru  
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2.  http://fgosvo.ru 

3. https://www.crossref.org/ 

4. http://www.koob.ru 

5. http://psylib.org.ua 

6. http://bookap.info 

7. https://www.gumer.info/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий лекционного типа используются: интерактивное 

оборудование: проектор и экран — 1 комплект, персональный компьютер — 1 

шт., системный блок — 1 шт., монитор — 1 шт., клавиатура — 1 шт., мышь — 1 

шт.   

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства 

обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  портативный ручной 

видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 

машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima 

Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебный курс «Акмеология» призван способствовать овладению знаний 

теоретико-методологических основ акмеологии, закономерностей и этапов 
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изменений зрелой личности в процессе ее прогрессивного развития, сущностных 

характеристик главных акмеологических условий и факторов, способствующих 

прогрессивному развитию, научную специфику акмеологических методов и 

технологий. Изучение курса строится по стратегии последовательного овладения 

темами курса: не предполагается переход к следующим темам, минуя 

предыдущие). Логика изложения материала подразумевает рассмотрение таких 

центральных вопросов дисциплины, как научные и исторические предпосылки 

возникновения акмеологического знания, главные научные и методологические 

ориентации акмеологии, содержание акмеологических категорий 

«профессионал» и «профессионализм» и многое др. Часть занятий проводится в 

интерактивной форме, где используются такие формы работы, как работа в 

парах, cеминары в диалоговом режиме, групповые дискуссии, работы 

исследовательских групп. 

 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции технологий занятия 

проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета 

для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов 

размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для 

ее проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены:  

- оценочные материалы текущего контроля: 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Впервые в зарубежной психологии зрелый возраст был наиболее полно 

описан как возраст развития: а) К. Юнгом, б) Ж. Пиаже, в) Э. Эриксоном 

  

2. Жизнь взрослого человека - это: а) стагнация, закрепление на 

достигнутом уровне б) инволюционный процесс в) движение, изменение, 

развитие  

 

3. Социализация взрослого: а) субъектна по своей сути, это процесс 

саморазвития б) это процесс развития личностных качеств в) все ответы верны 

 

4. Кризис зрелого возраста: а) проходит незаметно и не влияет на развитие 

личности б) несет в себе положительное начало, т.к. способствует самопознанию 

и саморазвитию в) все ответы верны 
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5. К основным научным направлениям акмеологии относят: а) 

педагогическую акмеологию б) акмеологию управления в) социальную 

акмеологию г) все ответы верны  

6.   Система акмеологических требований, условий и факторов, 

способствующих развитию субъекта труда: а) акмеограмма б) профессиограмма 

в) нет верного ответа  

7. К основным общеметодологическим подходам в акмеологическом 

исследовании относят: а) комплексный подход б) системный подход в) 

субъектный подход г) все ответы верны  

8.     К   видам   профессиональной   компетентности   педагога   не 

относят: а)методическую компетентность б)коммуникативную компетентность 

в) инженерную компетентность  

9.      К     акмеологическим     технологиям     личностного      и 

профессионального развития человека относят: а)дистанционное обучение б) 

информационные технологии в) игромоделирование г) все ответы верны. 

10. Место акмеологической науки в системе наук о человеке было 

определено: а) А.А. Бодалевым б)  Н.А. Рыбниковым в) Б.Г. Ананьевым   

11. Научный приоритет в создании акмеологии принадлежит: а) Англии б) 

России   в) США    

12. Объектом акмеологии на первом этапе становления был 

профессионализм деятельности: а) военного б) учителя в) инженера  

13. Методологический строй акмеологии был описан: а) Н.В. Кузьминой б) 

А.А. Деркачём в) А.А.Бодалёвым  

14. Акмеология изучает развитие: а) взрослого человека б) зрелой 

личности в) профессионала     

15. Этап развития современной акмеологии: а) номинационный б) 

инкубационный в) институциональный  

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

11. Профессиональная подготовка специалистов в области 

технологических процессов.  

12. Индивидуальный профессионализм в структуре личности.  

13. Акмеологические технологии.  

14. Системно-деятельностный подход к определению образовательных 

результатов в новых образовательных стандартах и проблема разработки 

методического обеспечения их достижения в учебном процессе.  

15. Дискуссии о сущности и предмете акмеологии.  

16. Роль рефлексии в развитии науки.  

17. Проблема развития рефлексивного мышления в процессе научного/ 

учебного познания.  

18. Понятие новой информационно-коммуникативной образовательной 

среды и ее основные характеристики в системе профессиональной подготовки. 

19. Сущность и основные составляющие современного понимания 

образовательных результатов в технологическом образовании.  
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20. Общее понятие о профессионализме и креативности.  

21.Эвристика как наука о творчестве.  

 

 

Примерный перечень тем докладов:  

 

1. Характеристика акмеологического подхода в изучении развития 

человека.  

2. Акмеологический подход к развитию индивида. Вершины в развитии.  

3. Физическая и интеллектуальная зрелость: понятие; пути, условия и 

факторы достижения.  

4. Акмеологический подход к развитию субъекта деятельности. Вершины 

профессионального развития.  

5. Трудовая зрелость: понятие; пути, условия и факторы достижения.  

6. Акмеограмма как метод акмеологии: назначение, принципы построения. 

17. Акмеологический подход к развитию зрелой личности.  

8. Понятие социальной зрелости личности. Основные подходы.  

9. Характеристики зрелой личности в западной и отечественной 

психологии, различия и точки соприкосновения.  

10. Компоненты социальной зрелости личности, выделенные А.А. Реаном. 

 

Примерное задание для составления акмеограммы: 

Составить документ, характеризующего личностно-профессиональное 

развитие студента – акмеограммы как системы требований, условий и факторов, 

способствующих прогрессивному развитию профессионального мастерства и 

личности специалиста. 

 

Примерный перечень тем презентаций:  

1. Теория жизненного пути С. Л. Рубинштейна. Реализация субъектного 

подхода в развитии личности.  

2. Акмеологические исследования личностно – профессионального 

развития: А.К. Маркова, А. А. Деркач. 

3. Период взрослости как вершина развития человека.  

4. Психологическая характеристика периода взрослости. Общие задачи 

развития в период взрослости.  

5. Физическое развитие в период взрослости. Вершины физического 

развития.  

6.Когнитивное развитие в период взрослости. Интеллектуальная зрелость. 

17. Психосоциальное развитие в период ранней взрослости. Задачи и результаты 

развития.  

8.Развитие личности в период ранней взрослости. Факторы и условия 

личностного развития.  

9.Кризис 28 –33 лет: характеристика, личностное и профессиональное 

содержание, роль в психическом развитии.  

10. Средняя взрослость как вершина интеллектуальных, 
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профессиональных, социальных достижений.  

11.Задачи и основные результаты развития в период средней взрослости.  

12. Психосоциальное развитие на ступени средней взрослости. Основные 

задачи и результаты развития.  

13. Личность в период средней взрослости.  

14. Формирование профессионального типа личности. 

 

 

- примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

 

1. Акмеология как наука системы человекознания  

2. Этапы становления акмеологии  

3. Цель, объект, предмет, задачи акмеологии.  

4. Общие и специальные методологические принципы акмеологии  

5. Акмеологический подход в изучении развития зрелой личности  

6. Характеристика методов акмеологических исследований  

7. Человек как субъект развития и саморазвития  

8. Акмеологические методы, модели, технологии  

9. Прикладные научные направления акмеологии  

10. Педагогическая акмеология  

11. Развитие профессиональной компетентности и ее специальных видов.  

12. Акмеологические факторы развития профессионализма  

13. Методы акмеографических описаний и построения акмеограмм.  

14. Категория субъекта в акмеологии. Субъектная парадигма в психологии 

и  

акмеологии  

15. Акмеологические идеи в работах историков, философов, психологов, 

деятелей науки и культуры  

16. Акмеологический подход к периодизации возрастного развития 

человека 17. Феномен «акме» в групповой профессиональной деятельности  

18. Акмеологические условия и факторы гражданского становления 

личности  

19. Акмеологическая    служба    как    форма    обеспечения    личностно- 

профессионального развития человека 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной 

проверкой результатов обучения размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
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Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повыше

нный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв

орительн

ый  

(достато

чный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  уровня  

неудовле

творител

ьно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 
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образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

К.психол.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии С.Д. 

Мухаметрахимова  

Эксперты: 

Д-р биол.наук, профессор  кафедры возрастной и социальной психологии 

Э.Ш.Шаяхметова 

К.психол н., доцент кафедры общей и педагогической психологии  Г.Р.Фаттахова 
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1. Целью дисциплины является:  

• формирование универсальной компетенции: 

− Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

(УК-1):  

o индикаторы достижения: 

- Выделяет основные этапы решения проблемной ситуации 

- Находит и восполняет пробелы в информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации 

- Разрабатывает и аргументирует стратегию решения проблемной 

ситуации 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 

выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 

самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 

контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» относится к факультативам.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– стратегию решения поставленной задачи по самоорганизации, 

саморазвития, самореализации; основные способы проведения самооценки, 

корректировки и совершенствования на этой основе собственной деятельности;  

– ресурсы для совершенствования своей деятельности (временные и 

иные). 

Уметь:  
– анализировать проблемную ситуацию и осуществлять её декомпозицию 

на отдельные задачи, определяя приоритеты собственной деятельности на 

основе самооценки;  

– выстраивать план достижения приоритетов собственной деятельности 

(формулировать цели, определять способы совершенствования деятельности 

определяя пути достижения цели с учетом ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов). 

Владеть:  



– способностью к формированию возможных вариантов решения по 

проблемам самоорганизации и саморазвития на уровне собственной 

профессиональной деятельности;  

– навыками планирования собственной профессиональной деятельности.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 

по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 

проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 

Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 

технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной формы обучения) 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Образовательная 

среда университета: 

ее возможности в 

преодолении проблем 

адаптации студента с 

инвалидностью и с 

ОВЗ  

Общая характеристика среды университета: 

сопровождающие образовательные ресурсы, 

способствующие адаптации студентов и 

получению высшего профессионального 

образования. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучения студента с 

инвалидностью и ОВЗ: ресурсы вуза. 

Социально-медицинское сопровождение 

обучения студента с инвалидностью и ОВЗ в 

университете. 

2 Теоретические 

основы 

самоорганизации. 

Персональный 

менеджмент. 

Понятие «самоорганизация» и 

«самообразование». Персональный менеджмент 

и его значение при получении высшего 

профессионального образования. Тайм-

менеджмент в учебном процессе студента с 

инвалидностью в университете. Самоконтроль в 

процессе деятельности и результатов. 

3. Индивидуальная 

образовательная 

Виды индивидуальной образовательной 

траектории студента с инвалидностью и ОВЗ. 



траектория студента в 

вузе 

Значение профессионального обучения для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ и его возможности для 

дальнейшей социальной интеграции. 

Жизнестойкость и жизнетворчество как 

индивидуальная стратегия студента с 

инвалидностью и ОВЗ. 

4. Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе студентов с 

инвалидностью. 

Индивидуальные 

(личностные) и 

институциональные 

решения. 

Технологии здоровьесбережения и их значение в 

обучении студента с инвалидностью и ОВЗ. 

Виды и возможности использования 

здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе студента с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Образовательная среда университета: ее возможности в 

преодолении проблем адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ. 

Тема 2. Теоретические основы самоорганизации. Персональный 

менеджмент. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 
(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Образовательная среда университета: ее возможности в 

преодолении проблем первичной адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ 

на начальном этапе обучения.  

Вопросы для обсуждения:  

1) Общая характеристика среды университета. 

2) Психолого-педагогическое сопровождение обучения студента с 

инвалидностью и ОВЗ: ресурсы вуза. 

3) Социально-медицинское сопровождение обучения студента с 

инвалидностью и ОВЗ в университете. 

 

Тема 2: Теоретические основы самоорганизации. Персональный 

менеджмент. 

Вопросы для обсуждения:  

1) Понятие «самоорганизация» и «самообразование».  

2) Персональный менеджмент и его значение при получении высшего 

профессионального образования.  



3) Тайм-менеджмент в учебном процессе студента с инвалидностью в 

университете. Самоконтроль в процессе деятельности и результатов. 

 

Тема 3: Индивидуальная образовательная траектория студента в вузе. 

Вопросы для обсуждения:  

1) Виды индивидуальной образовательной траектории студента с 

инвалидностью и ОВЗ. 

2.) Значение профессионального обучения для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ и его возможности для дальнейшей социальной интеграции. 

3) Жизнестойкость и жизнетворчество как индивидуальная стратегия 

студента с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Тема 4: Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

студентов с инвалидностью.  

Вопросы для обсуждения:  

1.Технологии здоровьесбережения и их значение в обучении студента с 

инвалидностью и ОВЗ. 

2. Виды и возможности использования здоровьесберегающих технологий 

в учебном процессе студента с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

1. Разработать презентацию по организации культурно-просветительской 

работы вуза с последующей демонстрацией; 

2. Подготовить собственный профессиональный план на 2 семестр 

учебного года; 

3. Составить хронометраж личного времени по данным самонаблюдения; 

4. Написать эссе; 

5. Разработать программу развития у себя личностных качеств студента 

профессионального образования; 

6. Заполнить таблицу «Техники здоровьесбережения» (характеристика, 

описание, применение); 

7. Разработать презентацию одной из технологий формирования 

здорового образа жизни. 

 

Примерная тематика эссе для самостоятельных работ: 

1. Моя модель идеального университета. 

2. Идеальный студент: кто он? 

3. 10 причин поступления в педагогический вуз.   

4. Я студент БГПУ им. М.Акмуллы. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 



реализации данной образовательной программы, пользуются 

предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 

преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 

тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 

работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 

дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 

части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология 

/ З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной 

педагогики. – Казань : Познание, 2014. – 220 с. : табл. – (Педагогика, 

психология и технологии инклюзивного образования). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842 (дата 

обращения: 11.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0492-7. – Текст : 

электронный. 

2. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное пособие 

/ Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; под ред. Д.З. Ахметовой ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и 

инклюзивной педагогики. – Казань : Познание, 2013. – 204 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 (дата обращения: 

11.03.2023). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Ахметова, Д.З. Инклюзивный подход к психолого-педагогическому 

сопровождению обучения с применением дистанционных образовательных 



технологий : научно-методическое пособие / Д.З. Ахметова ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2014. – 64 с. : 

ил. – (Педагогика, психология и технология инклюзивного образования). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257841 (дата обращения: 

11.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0480-4. – Текст : электронный. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр. 

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 

Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический 

редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

1. http://biblioclub.ru/    

2. http://e.lanbook.com/   

3. https://biblio-online.ru/   

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства 

обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 

ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 

пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 



воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 

с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» призвана способствовать 

формированию компетенций у студента с инвалидностью и ОВЗ, способности к 

самообразованию и социально-профессиональной мобильности и его адаптации 

к условиям вузовского образовательного процесса, в результате чего он 

становится активным субъектом новых видов деятельности и отношений и 

приобретает возможности оптимального выполнения своих функций. 

Изучение дисциплины «Сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» осуществляется с опорой на 

запросы и ценностные ориентации самих студентов с инвалидностью и ОВЗ в 

области высшего образования, с учетом имеющихся у них ограничений и 

потребностей, на представление о себе как развивающейся личности и 

самоопределяющемся профессионале. 

Логика изложения материала подразумевает изучение студентами 

специальной литературы, подготовка эссе, развитие аналитико-синтетической 

деятельности в процессе обработки полученной информации. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 

обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

формы обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 

для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного 

обучения.  
 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами, тестовыми заданиями, кейс-задачами.  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Выскажите свое мнение по вопросу: 

1. Высшее профессиональное образование и его значение для человека и 

жизнедеятельности. 



2. Содержание учебного процесса в вузе. Формы учебных занятий. 

3.Технологии и методы самоорганизации. 

4. Методика работы с учебной литературой, электронными учебными 

ресурсами. 

5. Самоконтроль в процессе деятельности и оценивание результатов. 

6. Техники планирования личного времени. 

7. Технологии избегания конфликтов. 

8. Значение и роль информации для человека. 

9. Подготовка к публичному выступлению. 

10. Основные правила общения с собеседником. 

11. Самоорганизация здоровья студента. Технологии сохранения здоровья 

в период получения профессионального образования. 

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Суть балльно-рейтинговой системы заключается в … 

а) Измерении трудоемкости дисциплины 

б) Определении успешности и качества освоения дисциплины через 

определенные показатели 

в) Разработке критериев оценивания знаний студентов  

г) Отслеживании посещаемости обучающихся на занятии 

2. Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц это – … 

а) Индивидуальный учебный план 

б) Адаптированная образовательная программа 

в) Основная образовательная программа 

г) Учебный план 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 

обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

формы обучения). 

  

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

Пятибалл

ьная 

шкала 

БРС, % 

освоен

ия 



компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

(академи

ческая) 

оценка 

(рейти

нговая 

оценка

) 

Повыше

нный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв

орительн

ый  

(достато

чный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  уровня  

неудовле

творител

ьно 

Менее 

50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 



зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта 

документов основной профессиональной образовательной программы, 

утверждается на заседании Ученого совета университета. Указывать сведения 

об утверждении каждой рабочей программы дисциплин в тексте рабочей 

программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчики: 

старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии 

БГПУ им. М. Акмуллы Р.В. Зиганурова. 

 

Эксперты: 

к.пед.н., директор ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи И.Ф. Токарева; 

к.пед.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии Е.Р. 

Мустаева. 
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1.Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции:  

-способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки (УК-6):  

индикаторы достижений: 

УК.6.1. Определяет  приоритеты  собственной  деятельности, выстраивает планы их 

достижения. Формулирует цели  собственной  деятельности, определяет пути  их  достижения  с  

учетом  ресурсов,  условий,  средств, временной  перспективы  развития  деятельности  и  

планируемых результатов. 

УК.6.2. Демонстрирует  интерес  к  учебе  и  использует предоставляемые  возможности  

для  приобретения  новых  знаний  и навыков с целью совершенствования своей деятельности. 

УК.6.3. Применяет  рефлексивные  методы  в  процессе  оценки разнообразных  ресурсов  

(личностных,  психофизиологических, ситуативных,  временных  и  т.д.),  используемых  для  

решения  задач самоорганизации и саморазвития. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна 

зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной 

работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Единое электронное образовательное пространство университета» относится 

к факультативной части учебного плана. 

4.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− справочно-библиографический аппарат ИКЦ (библиотеки); 

− цели и задачи дистанционного обучения; 

− формы, методы и методику дистанционного обучения.  

Уметь: 

− пользоваться электронным каталогом и осуществлять поиск в нем; 

− работать в электронно-библиотечных системах и других базах данных; 

− использовать современные компьютерные технологии для внедрения в 

образовательный процесс дистанционного обучения. 

Владеть:  

− навыками и способами поиска необходимой литературы с использованием 

электронных каталогов; 

− навыками и способами поиска необходимой информации в электронно-

библиотечных системах; 

−     навыками работы в системе дистанционного обучения. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 

технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной формы 

обучения). 



6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Работа с электронным 

каталогом 

Поиск записей с использованием поисковой системы и 

словарей 

2. 
Электронные 

библиотечные 

системы 

Регистрация в ЭБС, активация аккаунта,  поиск литературы, 

онлайновое чтение полнотекстовых вариантов книг, скачивание 

статей 

3. 
Работа в системе 

дистанционного 

обучения 

Вход в систему дистанционного обучения (https://sdo.bspu.ru и 

https://osdo.bspu.ru); 

Настройка личного профиля пользователя; 

Смена пароля страницы личного профиля пользователя; 

Структура учебного курса: основные и дополнительные 

элементы; 

Портфолио студента; 

Электронные ведомости, электронная зачетка студента, 

сводные оценки, расписание занятий. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Работа с электронным каталогом.  

Тема 2: Электронные библиотечные системы. 

Тема 3: Работа в системе дистанционного обучения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

1. Работа с электронным каталогом, поиск записей с использованием поисковой системы 

и словарей. 

Пример задания 

Какие книги по вашему направлению обучения есть в библиотеке? Используя 

«Электронный каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте подборку литературы из 

имеющихся в фонде библиотеки источников. 

2. Работа с электронным каталогом, поиск записей с использованием поисковой системы 

и словарей. 

Пример задания 

Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог 

статей» и подпрограмму «Поиск» осуществите подборку статей из имеющихся в фонде 

библиотеки источников. 

3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС).  

Пример задания 

Зарегистрируйтесь в ЭБС, активируйте аккаунт. 

Найдите источники литературы по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте полный 

текст книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов. 

Осуществите поиск статей по своему направлению обучения в Электронной библиотеке 

eLibrary. Скачайте статью. 



Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Найти в электронном каталоге литературу по своему направлению подготовки; 

2. Ознакомиться с сайтом ИКЦ (библиотеки); 

3. Найти литературу по своему направлению подготовки используя Электронно-

библиотечные системы сформировать библиографический список найденных документов в Word. 

4. Создать файл-ответ, прикрепленного в элемент «Задание»; 

5. Выполнение интерактивного тренинга (по структуре учебного курса) – трудоемкость 2 

часа; 

6. Пройти тест (по элементам учебного курса, интерфейсу сайта lms.bspu.ru); 

7. Заполнить элементы портфолио. 

8. Просмотреть электронные ведомости электронной зачетки студента, сводные оценки, 

расписание занятий на сайте https://sdo.bspu.ru или https://osdo.bspu.ru - трудоемкость 2 часа.  

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и 

иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 

преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 

количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 

консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / 

очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 

зависят от формы реализации образовательной программы. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

1. Калмыкова, О. В. Студент в информационно-образовательной среде: учебно-

практическое пособие : учебное пособие / О. В. Калмыкова, А. А. Черепанов. – Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. – 104 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93227 (дата обращения: 28.04.2022). 

2. Колокольникова, А. И. Базовый инструментарий Moodle для развития системы 

поддержки обучения: практическое пособие : [16+] / А. И. Колокольникова. – Изд. 2-е. – Москва ; 



Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 292 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596688 (дата обращения: 28.04.2022).  

3. Тесля, Е. В. Отраслевые информационные ресурсы : учебное пособие : [12+] / Е. В. Тесля 

; предисл. Г. М. Вихревой. – 2 изд., доп. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 116 с. : ил., схем., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682400 (дата 

обращения: 28.04.2022). 

б) Дополнительная литература 

1.Екимова, М. А. Методическое руководство по разработке электронного учебно-

методического обеспечения в системе дистанционного обучения Moodle : практическое пособие / 

М. А. Екимова ; Омская юридическая академия. – Омск : Омская юридическая академия, 2015. – 

22 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043 (дата обращения: 28.04.2022). 

2. Вершинин, М. И. Электронный каталог [Текст] : проблемы и решения : учеб.-практ. 

пособие / М. И. Вершинин ; М. И. Вершинин. - СПб. : Профессия, 2007. - 231 с. 

3. Скипина, И. В. Библиографическое описание документа : учебное пособие : [16+] / 

И. В. Скипина ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2013. – 164 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573990 (дата обращения: 28.04.2022).  

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 

графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

- http://biblioclub.ru 

- https://e.lanbook.com 

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

- eLIBRARY.RU 

- http://ebook.bashnl.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения практических занятий компьютеры, подключенные к локальной сети вуза и 

Интернет. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 

средства коллективного и индивидуального пользования:  

- Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 

установкой  шрифта Брайля;  



- Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер 

Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01 

«Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

- Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 

Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик 

компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими 

кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Дисциплина «Единое электронное образовательное пространство университета» призван 

способствовать правильному «чтению» библиографического описания, обучить поиску нужных 

документов среди информационных массивов, быстрому ориентированию в огромном количестве 

информации. Изучение курса строится на проведении практических занятий. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://sdo.bspu.ru или https://osdo.bspu.ru Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям, так и студентам.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

примерных вопросах к зачету и практических заданиях. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

Например: 

a.  Подберите книги по своему направлению обучения. 

b. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог» 

сделать подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки источников. 

c. Какие книги по вашему направлению обучения есть в фонде? Используя «Электронный 

каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте подборку литературы. 

d.  Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог 

статей» и подпрограмму «Поиск» сделайте подборку статей из имеющихся в фонде источников. 

e. Найдите литературу по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте полный текст 

книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов. 

f. Осуществите поиск статей по педагогике в Электронной библиотеке eLibrary.  

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при 

наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на 

сайте https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

  



Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Критерии оценки Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Выполнения практических 

заданий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень и демонстрацию 

заданий выполненной 

самостоятельной работы 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Выполнение практических 

заданий в рамках аудиторных 

занятий и участие на 

практических занятиях. 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в 

электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной 

аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является:  
Формирование профессиональной компетенции: 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стра-
тегию для достижения поставленной цели (УК-3); 
- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 
Индикатор формирования компетенции: 

УК-3.1. Демонстрирует знания разнообразия технологий организации и руководства рабо-
той команды; 
УК.6.1. Формулирует цели и определяет приоритеты собственной деятельности 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствую-
щей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных 
единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 
минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной работы и часы самостоя-
тельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подго-
товку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Данная дисциплина представлена в блоке ФТД «Факультатив». 
Изучение данной дисциплины ориентирует на выполнение педагогической, иссле-

довательской видов профессиональной деятельности. Содержание курса имеет межпред-
метные связи с такими дисциплинами как «Педагогика»., «Психология» и др. 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- коммуникативные технологии,  
-  организацию работы команды волонтеров для выполнения задач; 
- цели собственной деятельности, пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 
средств, временной перспективы. 

Уметь:  

- применять способы основы самоорганизации, саморазвития, самореализации; 
- объяснять функционал работы волонтера в команде;  
- использовать полученные знания о методологии сопровождения добровольче-
ской (волонтерской) работы; 
- пользоваться материалами о теоретико-методологические основах сопровожде-
ния добровольческой (волонтерской) работы; 

Владеть: 

- навыками сопровождать разработку проектов, направленных на добровольче-
скую (волонтерскую) деятельность; 
- способами эффективной работы с членами волонтерской команды. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражается по видам учебной работы в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в 
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том 
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной 
среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) 
и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  . 



 
6. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Волонтерство и его 
роль в системе 
социокультурных 
институтов..  
 

Понятия «волонтерство» и «волонтерская деятельность». Мето-
дологические аспекты. История волонтерского движения. На-
правления волонтерской деятельности в России. Основные ка-
тегории и понятия. Общественный контекст волонтерской дея-
тельности. Психолого-педагогическая специфика работы во-
лонтеров с разновозрастной аудиторией. Современное состоя-
ние и модели сопровождения волонтерской деятельности. 

2. Теоретические аспек-
ты организации во-
лонтерской деятель-
ности 

Сопровождение волонтерской службы в учреждениях разных 
типов и видов. Проблемы социальных групп, нуждающихся в 
волонтерской поддержке. Нормативно-правовая база сопровож-
дения волонтерской деятельности. Методика работы волонте-
ров в условиях учреждений разных типов и видов в рамках реа-
лизации национальной программы развития молодежи. Инфор-
мационные технологии в волонтерской среде. 

3. Добровольчество 
(волонтерство) как 
ресурс личностного 
роста и 

общественного раз-
вития 

Значение добровольческой (волонтерской) деятельности в ак-
тивизации личностных ресурсов, способствующих саморазви-
тию и самореализации. Личность волонтера и группы потенци-
альных волонтеров: различные виды мотиваций. Стратегии на-
бора добровольцев (волонтеров) и технологии их привлечения 
к волонтерской деятельности. Практика обучения доброволь-
цев (волонтеров). 

4 Многообразие форм 
добровольческой 
(волонтерской) дея-
тельности 

Цели и задачи добровольческой (волонтерской) дея-тельности. 
Формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности: 
разнообразие и взаимное влияние. Историческое наследие и 
направления добровольчества. Развитие волонтерства в раз-
личных сферах жизнедеятельности. Циклы развития волонтер-
ской деятельности. Виды, типы и цели добровольчества (во-
лонтерства): разнообразие и взаимное влияние. Механизмы и 
технологии добровольческой деятельности. Волонтерский ме-
неджмент. Программы саморазвития личности в аспекте доб-
ровольчества. Социальное проектирование. Благотворитель-
ность. 

5 Взаимодействие с 
социально ориенти-
рованными НКО, 
инициативными 
группами, органами 

Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и дея-тельности 
социально ориентированных НКО. Формы, механизмы и по-
рядки взаимодействия с федеральны-ми органами власти, орга-
нами власти субъектов Рос-сийской Федерации, органами ме-
стного самоуправле-ния, подведомственными им государст-



власти и иными ор-
га-низациями 

венными и му-ниципальными учреждениями, иными организа-
циями (по направлениям волонтерской деятельности). 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих пре-
имущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. История волонтерского движения. Направления волонтерской деятельности в 
России. Методологические аспекты. 
Тема 2. Особенности современных подходов  

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа  

Занятие 1 (2 часа). 
Тема 1. Добровольчество (волонтерство) как ресурс личностного роста и 
общественного развития. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Границы ответственности добровольцев (волонтеров), организаторов добровольче-
ской (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) организаций  

2. Каковы критерии оценки эффективности современной волонтерской деятельности?  
3. Мотивация волонтеров. 
4. Современные психологические технологии диагностики потенциальных волонте-

ров. 
5. Современные тенденции и технологии работы с волонтерами и волонтерскими 

движениями 
Занятие 2 (2 часа). 

Тема 2.  Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности 
Вопросы для обсуждения: 
1. Социальное волонтерство 
2. Событийное волонтерство 
3. Спортивное волонтерство 
4. Экологическое волонтерство 
5. Арт-волонтерство 
6. Волонтерство в чрезвычайных ситуациях 
7. Какие знания, умения и навыки Вашего направления обучения наиболее актуальны с 
точки зрения волонтерской деятельности? 
 Тема 3.  Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициатив-ными группа-
ми, органами власти и иными организациями 
Вопросы для обсуждения: 

1. Формы, механизмы и порядок взаимодействия волонтеров и волонтерских объеди-
нений с федеральными органами власти, органами власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, подведомственными им государ-
ственными и муниципальными учреждениями, иными организациями 

2. Взаимодействия волонтеров и волонтерских объединений с социально ориентирован-
ными НКО, органами власти и подведомственными им организациями. 
3. Способы построения конструктивного общения (взаимодействия) между волонтерами и 
представителями органов власти, а также различными социальными группами 
4. Проблемы и перспективы развития современного волонтерского движения в России  

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины: 



1. Кратко письменно раскройте тему «Теоретико-правовые основы существования не-
коммерческих организаций» 
2. Кратко письменно раскройте тему «Законодательное регулирование добровольчества 
(волонтерства) в России и НКО» (включая социально ориентированные организации). 
3. Кратко письменно раскройте тему «Мотивирование волонтеров и сотрудников СО 
НКО» 
4. Кратко письменно раскройте тему «Волонтерство и его роль в системе социокультур-
ных институтов» 
5. Кратко письменно раскройте тему «Нормативно-правовая база деятельности волонтер-
ской службы» 
6. Кратко письменно раскройте тему «Система подготовки волонтеров и добровольцев по 
программе первичной профилактики наркозависимости, табакокурения и употребления 
ПАВ» 
7. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с младшими 
школьниками? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 
8. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с учащимися 
старшего школьного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 
9. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с людьми пенси-
онного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 
10. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с инвалидами I-
II группы? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 
11. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготовки, можете ока-
зать в процессе проведения массовых городских мероприятий? Кратко письменно изло-
жите и аргументируйте свой ответ 
12. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготовки, можете ока-
зать в процессе проведения внеклассных мероприятий в начальной школе? Кратко пись-
менно изложите и аргументируйте свой ответ 
13. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготовки, можете ока-
зать в процессе работы с наркозависимыми? Кратко письменно изложите и аргументируй-
те свой ответ 
14. Какую пользу Вы видите от участия в волонтерской деятельности? Кратко письменно 
изложите и аргументируйте свой ответ 
15. В чем особенность волонтерской деятельности на улице? Кратко письменно изложите 
и аргументируйте свой ответ 
16. Каких знаний, умений и навыков Вам не хватает для полноценного участия в волон-
терской деятельности. Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 
17. Представьте, что Вам предлагают принять участие в некоем «социально значимом» 
мероприятии, обещая денежное вознаграждение. Является ли данное предложение волон-
терством? В чем, на Ваш взгляд, может заключаться опасность в случае согласия с дан-
ным предложением? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой от-вет 
18. Составьте сравнительную таблицу знаний, умений и навыков, которые формировались 
у детей объединениями скаутов и пионеров 
19. Составьте сравнительную таблицу дореволюционного и современного проявлений 
добровольной помощи в истории России 
20. Кратко письменно охарактеризуйте основные нормативные акты, определяющие гра-
ницы и содержание волонтерского движения в России 
21 
21. Кратко письменно раскройте тему «Инструменты оценки социальной эффективности» 
22. Кратко письменно раскройте тему «Оценка проектов СОНКО: подходы и ограниче-
ния» 
23. Кратко письменно раскройте тему «Система оценки вклада добровольчества в валовый 
внутренний продукт страны» 



24. Кратко письменно раскройте тему «Методы оценки волонтерского труда» 
  

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. Роль добровольческой деятельности в жизни известных общественных объединений 
России и мира. 

2. .Обзор зарубежных добровольческих организаций. 
3. .Особенности организации социального служения в Российской Федерации. 
4. История социального служения в России. 
5. Современные международные тенденции в развитии добровольческой деятельности. 
6. Перспективы развития добровольческой деятельности в Российской Федерации. 
7. Силовые структуры, как объект добровольческой деятельности. 
8. Промышленные предприятия как объект добровольческой деятельности. 
9. Система безопасности в жизни местного сообщества, как объект добровольческой 

деятельности. 
10. .Особенности добровольческой деятельности молодежи. 
11. Особенности добровольческой деятельности женщин. 
12. Особенности добровольческой деятельности пенсионеров. 
13. Особенности добровольческой деятельности частично не трудоспособного населе-

ния. 
14. Семья, как объект добровольческой деятельности. 
15. .Особенности и тенденции развития добровольческого движения в России на совре-

менном этапе. 
16. Традиционные и инновационные модели деятельности добровольческих организа-

ций. 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  
 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная: 

1. Организация и осуществление волонтерской деятельности [Электронный ресурс] 
: учеб.-метод. / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: А. В. Чистохина, А. А. Думлер, И. Л. Викулова. 
- Электрон. текстовые дан. (PDF, 649 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 40 с. Режим досту-
па: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-192241.pdf 

 
2. Технологии организации волонтерского движения : учебное пособие /авт.-сост. 

В.В. Митрофаненко ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Севе-
ро-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 130 с.– Режим доступа: по под-
писке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754 
 

1. Чигаева, В.Ю. Деятельность негосударственных организаций и учреждений в 
социальной работе : учебное пособие / В.Ю. Чигаева. – Кемерово: Кемеровский го-
сударственный университет, 2012. – 320 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232330 

Нормативно-правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.constitution.ru/, доступ свободный  
2. Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об утвержде-
нии Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г.». – Ре-
жим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72039562/, доступ сво-
бодный  
3. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (во-
лон-терстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (последняя редакция). – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/, доступ свободный  
4. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
(последняя редакция). – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/, доступ свободный  
5. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
(по-следняя редакция). – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/, доступ свободный 
б) программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 
ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 
ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. Ассоциация волонтерских центров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://авц.рф/ 
 доступ свободный 
2. ДОБРО РУ: единая информационная система [Электронный ресурс]. – Ре-жим доступа: 
https:// https://dobro.ru// 
 доступ свободный 



3. COMMUNITY SERVICE VOLUNTEERS (CSV) [Электронный ресурс] : Официальный 
сайт. – Режим доступа : http://www.csv.org.uk 
4. NATIONAL YOUTH AGENCY [Электронный ресурс] : Официальный сайт. – Режим 
доступа : http//www.foobar.co.uk/NYA - 
5. THE NATIONAL COUNCIL FOR VOLUNTARY ORGANISATIONS (NCVO) [Элек-
тронный ресурс] : Официальный сайт. – Режим доступа : http://www.vois.org.uk - 
6. THE NATIONAL CENTRE FOR VOLUNTEERING [Электронный ресурс] : Официаль-
ный сайт. – Режим доступа : http://www.vois.org.uk - 
7. THE PRINCE'S TRUST [Электронный ресурс] : Официальный сайт. – Режим доступа : 
http://www.princes-trust.org.uk 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для организации и проведения практики требуется; технические средства обучения: 
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий № 412 
Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: 
Плазменная панель LG Frame FULL HD600Hz  на мобильной стойке в комплекте с кронш. 
Персональный компьютер для интерактивной аудитории USN Business; 
Новейший словарь иностранных слов и выражений – 15шт. 
Аудиторные стулья – 30 шт., аудиторные столы – 15 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего доку-
мента 
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic 
Номер лицензии 61191246 Дата выдачи настоящей лицензии 26.11.2012.  
Поставщик: ООО «ЭЛФИ+»  
Документы: Счет-фактура №56 от 28.11.2012 
Договор № 275 от 20.11.2012; Бессрочная. .  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
При подготовке к практическому занятию студент должен: 
а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу; 
б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему, 

подобрать теоретический материал и др.); 
в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного 

преподавателем; 
г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 
В процессе практического занятия студент должен: 



а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и 
проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 
       в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-

тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу.  
 Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены в виде следующих заданий: 

1) Нарисовать 1 творческий рисунок на тему "Волонтер глазами детей"  (с 
обучающимися общеобразовательных школ, воспитанниками коррекционных 
школ, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, воспитанниками 
детских домов и семейных центров  - на  выбор).  

Формат работы А4, материалы - любые (гуашь, цветные карандаши, фломатсеры, 
мелки и др.)  

2) Написать эссе на тему (на выбор)" Что для меня значит быть волонтёром?", 
"Волонтерство – образ жизни", "Волонтерство: почему изменять мир  с помощью 
добрых поступков важно для себя и других?" 

Требования к оформлению эссе: 

1. Эссе высылаются  принимаются в формате: .doc, .docx  

2. Объём статьи 2-4 страницы. 

3. Параметры: формат листа А4, Times New Roman, размер шрифта 14пт, 1,5 
междустрочный интервал, абзацный отступ 1,5 см, отступы по 2 см с каждой стороны. 

4. Название эссе располагается вверху по центру листа и печатается заглавными буквами. 
В конце названия точка не ставится. Фамилия автора располагаются под названием 
тезисов докладов, по центру относительно основного текста. 

 В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и крите-

рии оценивания: 



Уровни  Содержатель-
ное описание 
уровня 

Основные признаки выде-
ления уровня (этапы фор-
мирования компетенции, 
критерии оценки сформи-
рованности) 

Пятибалльная 
шкала (академи-
ческая) оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтин-
говая 
оценка) 

Повышенный  Творческая 
деятельность  

Умение самостоятельно  
выделять и знать цели и за-
дачи образовательной про-
граммы, инновационные 
образовательные техноло-
гии и методики их исполь-
зования. 

Зачтено   91-100 

Базовый  Применение 
знаний и уме-
ний в более 
широких кон-
текстах учеб-
ной и профес-
сиональной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей сте-
пенью само-
стоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. Способность со-
бирать, систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию 
из самостоятельно найден-
ных теоретических источ-
ников и иллюстрировать 
ими теоретические положе-
ния или обосновывать 
практику применения. 

Зачтено   71-90 

Удовлетвори-
тельный (дос-
таточный) 

Репродуктив-
ная деятель-
ность  

Изложение в пределах за-
дач курса теоретически и 
практически контролируе-
мого материала 

Зачтено   51-70 

Недостаточ-
ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня  

Не зачтено   50 и ме-
нее 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфо-
лио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Резуль-
таты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные 
книжки студентов. 
 

 

Разработчики: 

К.п.н., доцент кафедры  
Теории и методик  
начального образования                                                        Е.А. Савельева 
 

Эксперты: 

к.п.н.,  профессор  
кафедры педагогики       Н.С.Сытина 
 
  
 



 
  
Директор МБОУ Школа № 87 ГО г. Уфа РБ, 
Отличник просвещения РБ,  
магистр педагогики         Е.П.  Камышлова 
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1. Целью дисциплины является  

• формирование профессиональной компетенции: 

−  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);  

o индикаторы достижения:  

− выделяет основные этапы решения проблемной ситуации (УК.1.1); 

− находит и восполняет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации (УК 1.2); 

− разрабатывает и аргументирует стратегию решения проблемной ситуации (УК 

1.3). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Концепции современного естествознания и экологическое 

просвещение» относится к факультативным  дисциплинам «Факультативы (ФТД.В). 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− стратегию решения поставленной задачи. 

Уметь:  

− анализировать проблемную ситуацию и осуществляет её декомпозицию на 

отдельные задачи. 

Владеть: 

–  способностью к формированию возможных вариантов решения задач. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение в предмет. Основные  

цели,  задачи  и  принципы  

Зарождение экологического образования, как части общего 

образования. Основные этапы развития. Необходимость 
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экологического просвещения. 

Этапы становления и развития 

экологического образования.  

развития экологического просвещения в современном мире. 

 

2.  Система   экологического  

образования и просвещения в РФ. 

Развитие экологического образования на различных уровнях. 

Повышение квалификации. Ключевая роль дополнительного 

экологического образования и воспитания населения. 

Формы, методы экологического образования на различных 

уровнях. Массовые экологические мероприятия. 

Экологическое образование, его определение из закона РФ 

«Об Образовании» и основные понятия, принципы. Система 

экологического образования РФ.  

Виды экологического образования. 

3.  Ученые и общественные деятели 

мира, России, их вклад в развитие 

экологического просвещения. 

Вклад в развитие экологического образования великих 

ученых и просветителей. Основной вклад в развитие 

экологического образования на современном этапе.  

4.  Нормативно-правовая база 

развития экологической культуры 

Ознакомление с нормативными документами, на которых 

основывается развитие экологического образования мира, 

России, региона. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Введение в предмет. Основные  цели,  задачи  и  принципы  экологического 

просвещения.   

Тема 2. Система   экологического  образования и просвещения в РФ. 

Тема 3.  Ученые и общественные деятели мира, России, их вклад в развитие 

экологического образования. 

Тема 4. Нормативно-правовая база развития экологической культуры 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Тема 1. Введение в предмет. Основные  цели,  задачи  и  принципы  

экологического просвещения. Этапы становления и развития экологического образования. 

 Вопросы для обсуждения: Зарождение экологического образования, как части 

общего образования. Основные этапы развития. Необходимость развития экологического 

просвещения в современном мире.  

 

Тема 2. Система   экологического  образования и просвещения в РФ. 

Вопросы для обсуждения: Развитие экологического образования на различных 

уровнях. Повышение квалификации. Ключевая роль дополнительного экологического 

образования и воспитания населения. Формы, методы экологического образования на 

различных уровнях. Массовые экологические мероприятия. Экологическое образование, 

его определение из закона РФ «Об Образовании» и основные понятия, принципы. 

Система экологического образования РФ. Виды экологического образования. 

 

Тема 3. Тема 2: Ученые и общественные деятели мира, России, их вклад в развитие 

экологического образования 

Вопросы для обсуждения: Вклад в развитие экологического образования великих 

ученых и просветителей. Основной вклад в развитие экологического образования на 

современном этапе. 

 

Тема 4. Нормативно-правовые документы, по формированию экологического 

образования и культуры. 

Вопросы для обсуждения: Международные нормативно-правовые акты в области 

формирования экологического сознания, воспитания. Нормативно-правовые акты, 

постановления федеральных, региональных правительств в области охраны окружающей 
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среды, формирования экологически ориентированной культуры. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Подготовить словарь основных терминов дисциплины. 

2.   Подготовить список документации, регламентирующей деятельность по 

экологическому образованию и просвещению 

3. Подготовить реферат по одной из предложенных тем. 
 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

Зарождение экологического просвещения, как части общего образования.  

Основные этапы развития экологического просвещения.  

Развитие экологического просвещения в современном мире. 

Ключевая роль дополнительного экологического образования и воспитания 

населения.  

Формы, методы экологического образования на различных уровнях.  

Экологическое образование, его определение из закона РФ «Об Образовании» и 

основные понятия, принципы. Система экологического образования РФ.  

Вклад в развитие экологического образования великих ученых и просветителей.  

Основной вклад в развитие экологического образования на современном этапе.  

Ознакомление с нормативными документами, на которых основывается развитие 

экологического образования мира, России, региона. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
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1. Скалон, Н.В. Современные аспекты экологического образования: электронное 

учебное пособие - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481630  

2. Михайлова, Н.М. Интеграция экологического образования: учебное пособие - 

Москва: Флинта, 2014. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279814  

3. Андреева, Н. Д. Теория и методика обучения экологии: учебник для 

академического бакалавриата — М.: Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/5D23AEE6-AB0C-4E70-BC5E-B8E615A8C1BA   

4. Социальная экология:  [Электронный ресурс] Учебное пособие / А.А. Горе-лов.  

-  2-e  изд.  -  М.:  Флинта:  МПСИ,  2008.  -  608  с. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru 

2. http://www.garant.ru 

3. http://fgosvo.ru 

4. http://www.mnr.gov.ru 

5. http://voda.mnr.gov.ru 

6. hhttp://www.rosnedra.com  

7. http://control.mnr.gov.ru/ - http://www.meteorf.ru/default.aspx; 

8. http://www.mprrb.ru  

9. http://www.priroda.ru  

10. www.ecology-portal.ru 

11. www.eco.nw.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестациидостаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
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информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на развитие способности для 

осуществления студентом критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, а также формирование профессиональных компетенций в области 

экологического просвещения для организации образовательной деятельности. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в виде оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерной тематикой рефератов для самостоятельных работ. 

 

Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

 

1.  Этапы развития экологического просвещения.  

2.  Цели и задачи экологического просвещения. 

3.  Ученые и общественные деятели мира, их вклад в развитие экологического 

образования (просвещения). 

4.  Ученые и общественные деятели России, их вклад в развитие экологического 

образования. 

5.  Экологическое образование и воспитание. 

6. Нормативно-правовая база развития экологической культуры. 

7. Натуралистический характер экологического образования. 

8. Непрерывность экологического образования. 

9. Зарождение экологического образования, как части общего образования.  

10. Основные этапы развития.  

11. Необходимость развития экологического образования в современном мире. 

12. Развитие экологического образования на различных уровнях.  

13. Повышение квалификации.  

14. Ключевая роль дополнительного экологического образования и воспитания 

населения.  

15. Формы, методы экологического образования на различных уровнях.  

16. Массовые экологические мероприятия. 

17. Вклад в развитие экологического образования великих ученых и просветителей.  

18. Основной вклад в развитие экологического образования на современном этапе. 

19. Содержание экологического образования дошкольников. 
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20. Принципы содержания экологического образования дошкольников. 

21. Педагогическая модель организации экологического образования дошкольников. 

22. Теоретические основы экологического образования в начальной школе. 

23. Экологическая культура. 

24. Экологизация образования. 

25. Концепция непрерывного экологического образования и воспитания населения.  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического и прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, нежели 

по образцу, с 

большей степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетвори

тельный  

(достаточны

й) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

только теоретического материала.  

Удовлетвори

тельно  

50-69,9 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетвор

ительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является формирование профессиональной компетенции: 

УК-5 "Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия". 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Теоретико-методологические основы духовно-нравственного 

образования и воспитания» относится к факультативной части дисциплин.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– основные нормы морали, нравственные, духовные идеалы, хранимые в 

культурных традициях народов России; процесс развития эстетического, эмоционально--

ценностного видения окружающего мира 

 – историю культуры своего Отечества; религиозное разнообразие и особенности 

деструктивных сект и экстремистских религиозных организаций. 

уметь:  

– выделять и анализировать основные нормы морали, нравственные, духовные 

идеалы, хранимые в культурных традициях народов России; процесса развития 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

– выделять и анализировать произведения архитектуры, изобразительного 

искусства, образы предметно-материальной и пространственной среды, понимание 

красоты человека; религиозное разнообразие и особенности деструктивных сект и 

экстремистских религиозных организаций. 

владеть:  

– способами трансляции основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России; развития эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

– методами воспитания уважения к истории культуры своего Отечества; 

способности противостоять воздействию представителей деструктивных сект и 

экстремистских религиозных организаций. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий 

 



 3 

 

 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Содержание и задачи 

методологии основ духовно-

нравственного образования и 

воспитания 

Прикладной характер дисциплины. Взаимосвязь с 

педагогическими науками и науками о культуре.  

Цель дисциплины. Задачи дисциплины.  

2. Методология и методика 

тематического и поурочного 

планирования содержания 

духовно-нравственного 

образования и воспитания 

Характеристика системы дисциплин 

образовательной области ОДНКНР в современной 

школе. Цели и задачи образовательной области 

ОДНКНР. Требования к учебно-методическому 

обеспечению дисциплин образовательной области 

ОДНКНР (учебные программы, учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради и т. п.). Методика 

составления тематического планирования дисциплин 

по ОДНКНР. Методика поурочного планирования 

содержания дисциплины. Методика планирования 

результатов обучения. 

3. Методика изучения 

культурных текстов в 

процессе духовно-

нравственного образования и 

воспитания 

Культурный текст как средство обучения. Типология 

культурных текстов и методов их изучения. 

Художественные произведения (литература и 

искусство), предметы материальной культуры, 

традиции и обряды, этикет, религиозные и 

философские тексты, исторические события и т. п. 

Сочетание наглядных и словесных методов обучения 

в процессе изучения культурных текстов разного 

типа.  

4. Методики и технологии 

организации самостоятельной 

познавательной деятельности 

учащихся в процессе духовно-

нравственного образования и 

воспитания. 

Интегрирование методов обучения в процессе 

реализации духовно-нравственного образования и 

воспитания. Технологии, основанные на принципах 

группового обучения: проектная технология 

обучения, технологии проведения дискуссии и 

дебатов, игровые технологии обучения. Технологии 

проблемного обучения на основе развития 

критического мышления: ТРИЗ-технологии (АРИЗ, 

«мозговой штурм» и т. п.).  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема1. Содержание и задачи методического практикума в процессе духовно-

нравственного образования и воспитания  

Тема 2. Методика тематического и поурочного планирования содержания 

дисциплин в процессе духовно-нравственного образования и воспитания. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
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Тема 1: Формирование профессиональных компетенций в процессе духовно-

нравственного образования и воспитания. 

Задание для групповой работы: 

1. Проанализировать 3 профессиональные компетенции и составить примерные 

результаты ее сформированности в перечне знаний и умений. 

2. Обсуждение результатов освоения профессиональных компетенций в 

групповой дискуссии.  

Тема 2. Методика тематического и поурочного планирования содержания 

дисциплин в процессе духовно-нравственного образования и воспитания. 

Тема 3. Методика изучения культурных текстов в процессе духовно-нравственного 

образования и воспитания. 

Задания для групповой работы: 

1. Выбрать по учебной программе ряд из 2-3 произведений искусства, 

иллюстрирующих определенную конфессиональную духовно-нравственную ценность 

народов России с древнейших времен до современности и разработать методы их 

изучения. 

2. Выбрать по учебной программе ряд из 2-3 произведений художественной 

литературы, иллюстрирующих определенную светскую духовно-нравственную ценность 

народов России с древнейших времен до современности и разработать методы их 

изучения. 

3. Выбрать по учебной программе обычай, традицию или этикетную норму, 

иллюстрирующих определенную духовно-нравственную ценность народов России с 

древнейших времен до современности и разработать методы их изучения. 

4. Выбрать по учебной программе предметы материальной культуры народов 

России, иллюстрирующие определенную духовно-нравственную ценность, и разработать 

методы их изучения. 

5. Выбрать по учебной программе религиозный текст, иллюстрирующий 

определенную духовно-нравственную ценность народов России, обосновать его 

применение на уроке и предложить методы его изучения с учащимися. 

6. Выбрать по учебной программе текст философского (этического или 

эстетического) содержания, иллюстрирующий определенную духовно-нравственную 

ценность народов России, обосновать его применение на уроке и предложите методы его 

изучения с учащимися. 

7. Выбрать по учебной программе историческое событие, иллюстрирующие 

определенную духовно-нравственную ценность народов России, предложить методы его 

изучения с учащимися на уроке на основе исторического источника. 

Тема 4. Методики и технологии организации самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся в процессе духовно-нравственного образования и воспитания. 

1. Провести в аудитории однокурсников решение проблемного задания по 

технологии ТРИЗ. 

2. Провести в аудитории однокурсников решение проблемного задания по 

технологии «Мозговой штурм».  

3. Сравнить результативность двух технологий проблемного обучения. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Составить конспект одной статьи из рекомендованного списка (по структуре: 

проблема исследования, основной исследовательский вопрос или гипотеза, полученные 

результаты). 

2. Составить словарь основных категорий дисциплины. 

3. Выбрать тему собственного исследования в рамках дисциплины. Определить 

исходный вопрос и ключевые вопросы, описать теоретическую базу, предложить 
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предварительную гипотезу, обосновать целесообразность и обоснованность выбранного 

метода. 

4. Разработать и в текущем режиме корректировать систему методов 

исследования. 

5.  Написать текст выступления на научной конференции по проблематике 

дисциплины и тезисы для его публикации. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

основная литература:  

1. Антропологический подход в развитии воспитания и социализации детей и 

молодежи: Монография / Под ред. Рябцева В.К. – М.: ФГБНУ «ИИДСВ РАО». 2019. – 487 

с. 

2. Афашагова, А.А. Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности : учебное пособие / А.А. Афашагова ; Адыгейский государственный 

университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 187 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720 (дата обращения: 

22.05.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-1570-6. – DOI 10.23681/253720. – Текст : 

электронный. 

3. Бенин В.Л., Основы духовно-нравственной культуры народов России»: третье 

пришествие культурологии в современное российское образование // Культурный код. 

2020. № 1. С.7-16. 

4. Бенин В.Л., Рябова С.В. Опыт разработки и реализации содержания 

дисциплин предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
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России» в Республике Башкортостан // Казанский педагогический журнал. 2022. №4 (153). 

С. 143-151. 

5. Воспитание как стратегический национальный приоритет: международный 

научно–образовательный форум. Часть 1 / Уральский государственный педагогический 

университет; главный редактор Б. М. Игошев. – Екатеринбург: [б. и.], 2021. – 366 с. 

[Электронный ресурс] https://vsnp.uspu.ru (Дата обращения 19.07.2022). 

6. Воспитание как стратегический национальный приоритет: международный 

научно-образовательный форум. Часть 2 / Уральский государственный педагогический 

университет; главный редактор Б. М. Игошев. – Екатеринбург: [б. и.], 2021. – 430 с. 

[Электронный ресурс] https://vsnp.uspu.ru (Дата обращения 19.07.2022). 

7. Воспитание как стратегический национальный приоритет: международный 

научно-образовательный форум. Часть 3 / Уральский государственный педагогический 

университет; главный редактор Б. М. Игошев. – Екатеринбург: [б. и.], 2021. – 494 с. 

[Электронный ресурс] https://vsnp.uspu.ru (Дата обращения 19.07.2022). 

8. Воспитание как стратегический национальный приоритет: международный 

научно-образовательный форум. Часть 4 / Уральский государственный педагогический 

университет; главный редактор Б. М. Игошев. – Екатеринбург: [б. и.], 2021. – 478 с. 

[Электронный ресурс] https://vsnp.uspu.ru (Дата обращения 19.07.2022). 

9. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" С 

изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 

2018 г., 22 января, 29 марта 2019 г. [Электронный ресурс] 

https://docs.edu.gov.ru/document/3a928e13b4d292f8f71513 a2c02086a3 /download/1337 (Дата 

обращения 19.07.2022). 

10. Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации о реализации государственной политики в сфере образования. 

Москва, 2020. [Электронный ресурс] https:// http://static.government.ru/media/files/ 

TqYc5WPreBUOgYaya15z5siRjBU6sdV0.pdf (Дата обращения 19.07.2022). 

11. Как организовать воспитательную работу в условиях всеобщей цифровизации 

образования? [Электронный ресурс] https://mob–edu.com/tpost/xi9f62tdj1–kak–organizovat–

vospitatelnuyu–rabotu–vu (Дата обращения 19.07.2022). 

12. Национальный проект «Образование» [Электронный ресурс] 

https://edu.gov.ru/national–project (Дата обращения 19.09.2022). 

13. Никитич, Л.А. Эстетика : учебник / Л.А. Никитич. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 207 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446500 (дата обращения: 22.09.2022). – 

ISBN 978-5-238-02481-3. – Текст : электронный. 

14. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Башкортостан. Методические материалы для проведения уроков и 

организации внеклассной деятельности по дисциплинам образовательной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5-9 

класса/ В.Л.Бенин, Д.С. Василина, Е.Д. Жукова, В.Н. Нефедова, С.В. Рябова, 

Т.З. Уразметов, И.Г. Хисматуллина, М.А. Чукреева/ Общ. ред. В.Л.Бенина – 

Уфа: БГПУ им. М.Акмуллы, 2020. – 308 с.  

15. Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 20 января 2020 г. № 

38–р «Внести изменения в паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка", 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 

2018 года № 1266–р в новой редакции» [Электронный ресурс] 

https://duvanroo.bashkortostan.ru/documents /active/398240/ (Дата обращения 19.07.2022). 

16. Терминологический словарь по культурологии : словарь / составители В. Л. 

Бенин, Е. Д. Жукова. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 743 с. — ISBN 978-

5-9765-3347-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
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URL: https://e.lanbook.com/book/96499 (дата обращения: 20.09.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

17. Указ президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 г.» [Электронный ресурс] 

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/730/7300b3245852c09d437d0ccf64e 5c697.pdf (Дата 

обращения 19.07.2022). 

18. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304–ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» [Электронный ресурс] http:// publication.pravo.gov.ru/Document/ 

View/0001202007310075 (Дата обращения 19.07.2022) 

19. Флиер, А.Я. Избранные работы по теории культуры / А.Я. Флиер ; Научная 

ассоциация исследователей культуры, Научное объединение «Высшая школа 

культурологии». – Москва : Согласие : Артём, 2014. – 558 с. : табл. – (Академическая 

библиотека российской культурологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252982 (дата обращения: 22.09.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978–5-906613–12-7; 978–5-906709–03-5. – Текст : электронный. 

20. Этика : хрестоматия / сост. В.А. Ермаков. – Москва : Евразийский открытый 

институт, 2010. – 131 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90892 (дата обращения: 22.09.2022). – 

ISBN 978-5-374-00432-8. – Текст : электронный. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

Свободно распространяемой программное обеспечение Moodle для реализации 

дистанционных образовательных технологий. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  
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− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Материал, изложенный в лекционном курсе, закрепляется на практических 

занятиях посредством решения коммуникативных задач, создания и анализа текста, 

разработки таблиц и проч. Таким образом, освоение теоретического материала 

происходит и на практическом уровне, что обеспечивает совершенствованию 

коммуникативных умений. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям, так и студентам. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. Текущий 

контроль знаний студентов осуществляется в ходе семинарских занятий. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая 

деятельность  

Умение самостоятельно 

формулировать 

исследовательскую задачу, 

принимать управленческое 

решение, решать задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе синтеза изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

осуществлять декомпозицию 

Хорошо 70-89,9 
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контекстах 

учебной и 

профессионально 

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

полученной 

исследовательской задачи, 

системно собирать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

источников и иллюстрировать 

ими лично выдвинутые 

положения или обосновывать 

практику применения. 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность  

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 
Д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой культурологии и социально-

экономических дисциплин В.Л. Бенин 

Эксперты: 

внешний – учитель высшей категории, МБОУ «Школа № 113 имени Героя 

Советского Союза И.И. Рыбалко» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан Самигуллина Е.Е. 

внутренний – канд. педагог. наук, доцент кафедры культурологии и социально-

экономических дисциплин Е.Д. Жукова 


