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1. Целью дисциплины модуля является формирование следующих 

компетенций:  

ПК-5: Способен реализовывать педагогические и психологические 

технологии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их 

гармоничное развитие, формирование установок в отношении здорового 

образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 

продуктивного преодоления жизненных трудностей. 

Индикаторы достижений: 

ИПК-5.1. Знает педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное 

развитие. 

ИПК-5.2. Умеет отбирать педагогические и психологические 

технологии, ориентированные на формирование установок в отношении 

здорового образа жизни.  

ИПК-5.3. Владеет навыками реализации педагогических и 

психологических технологий, ориентированных на формирование 

толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного 

преодоления жизненных трудностей. 

ПК-10. Способен осуществлять психолого- педагогическое 

консультирование, разрабатывать модели психолого-педагогической 

диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях, 

разрабатывать, выбирать, реализовывать и оценивать эффективность форм, 

методов коррекционных мероприятий, программ психолого-педагогической 

помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению, социально- 

психологической реабилитации несовершеннолетних с девиантным 

поведением, в том числе отбывающих наказание, их адаптации к среде 

пенитенциарного учреждения или специального учебно- воспитательного 

учреждения. 

Индикаторы достижений: 

ИПК-10.1. Знает особенности работы учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

ИПК-10.2. Умеет организовать работу по направлению в 

установленном порядке несовершеннолетних лиц, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, совершающих противоправные 

деяния, объявленных в розыск, в соответствующие органы или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

ИПК-10.3. Владеет навыками выявления несовершеннолетних лиц, 

нуждающихся в помощи государства, и направления их в установленном 

порядке в соответствующие органы или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

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 «Психологическая коррекция и реабилитациия лиц 

с девиантным поведением» 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 «Психологическая коррекция и 

реабилитациия лиц с девиантным поведением» 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: 

а) основная 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 

б) дополнительная:  

4. Шипунова Т.В. Технология социальной работы. Социальная работа с 

лицами девиантного поведения: учеб. пособие- М.: Академия, 2011 

5. Коррекционная педагогика / под ред.  В.С.  Кукушина.-Ростов/н.Д: Феникс, 

2010 

6. Кащенко, В. П.  Педагогическая коррекция. Исправление недостатков 

характера у детей и подростков / В. П. Кащенко. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 231 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11239-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4447866  

7. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями. Учебное пособие по 

коррекционной педагогике2-е изд., стереотип. -М.:Флинта, 2011.-Режим 

доступа: http: //www.biblioclab 

1.  

 

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 

 

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.  

 

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

 

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. 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 

университета. 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

Направление 45.05.01 Специальность 44.05.01 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ Специализация "Психолого-педагогическая коррекция и 

реабилитация лиц с девиантным поведением" 



, № 297 от 15.04.2021 и  утверждена на заседании кафедры общей и 

педагогической психологии 31.08.2022 протокол № 1. 

 

 

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  

 

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 профессиональных компетенций: 

- Способности проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития (ПК-1).  

ИПК-1.1. Знает специфику оценки социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития.  

ИПК-1.2. Умеет проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную). 

ИПК-1.3. Владеет навыками осуществления оценки рисков и ресурсов 

развития. 

- Способности осуществлять психолого- педагогическую диагностику 

несовершеннолетних с девиантным поведением с целью выделения лиц группы 

риска (ПК-5).  

ИПК-5.1. Знает особенности несовершеннолетних с девиантным 

поведением, групп риска. 

ИПК-5.2. Умеет отбирать и использовать методы психолого-

педагогической диагностики несовершеннолетних с девиантным поведением. 

ИПК 5.3. Владеет навыками осуществления психолого- педагогической 

диагностики несовершеннолетних с девиантным поведением с целью выделения 

лиц группы риска. 

 

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 «Методы исследования и оценки риска девиантного 

поведения» 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:  

- понятие  «группа риска», ее особенности; 

- основные методы и технологии выявления детей и семей группы риска; 

- причины отклоняющегося поведения личности, причины кризиса, в 

котором оказался ребенок (подросток), причины социального неблагополучия 

семьи; 
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уметь:  

- выделять лиц группы риска; 

- выбирать адекватный исследовательский и диагностический 

инструментарий при выявлении детей и семей групп риска девиантного 

поведения; 

- осуществлять психолого-педагогическую диагностику 

несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе отбывающих 

наказание в пенитенциарных учреждениях или содержащихся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях; 

- изучать личностные особенности и социально-бытовые условия жизни 

детей, семьи и социального окружения, выявлять позитивные и негативные 

влияния на ребенка (подростка), а также различного рода проблемы в развитии 

личности и межличностных взаимоотношениях; 

владеть: 

- навыками анализа социальной ситуации развития, факторов риска 

девиантного поведения (в том числе рецидива) и ресурсов позитивного 

социального развития для организации замещающей среды 

- методами психолого-педагогической диагностики несовершеннолетних с 

девиантным поведением. 

  

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. Общая методология Уровни методологического анализа: общая, 
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выявления групп риска 

девиантного поведения 

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.  

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. 

 

2. Методы исследования 

девиантного поведения 

Психолого-педагогическая диагностика 

несовершеннолетних с девиантным 

поведением. 

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. Карта наблюдения 

Стотта.  

Эксперимент. Структура 

экспериментального исследования: 

проблема, цель, гипотеза, методика, 

результаты, обсуждение, выводы. 

Основные разновидности 

экспериментальных переменных: 
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независимая, зависимая, дополнительная, 

побочная. Валидность экспериментального  

исследования и ее основные виды.  

Назначение социометрии и ее основные 

процедуры. Имманентные свойства малых 

групп и четыре вида оценок показателей 

групповых характеристик: 

безинструментальные; социально-

демографические усредненные; 

нормативно-ценностные; структурные. 

Вклад Дж. Морено в разработку метода. 

Инструментарий социометрии и его 

использование. 

Анализ биографий и личных документов. 

Метод тестирования. Опрос: 

анкетирование, беседа, интервьюирование. 

Контент-анализ и его особенности. 

3. Подростковый возраст как 

фактор риска 

возникновения 

девиантного поведения 

Проблемы социализации подростков в 

современных условиях. Биологические и 

психологические основы нарушения 

поведения подростков. Девиантное 

поведение подростков: причины и формы. 

Проблемы в развитии личности и 

межличностных взаимоотношениях 

подростка. Изучение личностных 

особенностей и социально-бытовых 

условий жизни детей, семьи и социального 

окружения. Факторы риска девиантного 

поведения (в том числе рецидива). 

Выявление позитивного и негативного 

влияния на ребенка (подростка). Ресурсы 

позитивного социального развития для 

организации замещающей среды. 

Диагностически значимые признаки 

социальной дезадаптации. Референтные и 

ценностные ориентации социально 

дезадаптированных подростков. 

 Особенности характера и подростковых 

реакций, ведущих к девиации.  

Акцентуации характера как предпосылка 

возникновения девиантного поведения 

подростков. Диагностика акцентуций 

характера подростка. 
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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. Общая методология выявления групп риска девиантного 

поведения. 

Тема 2. Виды и этапы психологического исследования. 

 Тема 3. Наблюдение  и эксперимент в исследовании девиантного 

поведения личности. 

Тема 4. Акцентуации характера как предпосылка возникновения 

девиантного поведения подростков. 

Тема 5. Психолого-педагогическая диагностика несовершеннолетних с 

девиантным поведением 

 

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

 

Тема 1: Наблюдение как метод оценки девиантного поведения  

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. 

5.  Карта наблюдения Стотта 

 

Тема 2:  Социометрия в выявлении группы риска  

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

Диаграмма. 
 

Тема 4:  Процессы социализации подростков в меняющихся условиях 

социума 

Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальные проблемы социализации личности в обществе. 

2.  Понятие социализации. Компоненты и стадии.  

3. Специфические особенности вхождения подростка в социум. 

Основные факторы. Анализ социальной ситуации развития. 

4. Социально-демографический, психолого-педагогический портрет 

современного подростка. 

 

Тема 5: 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. Акцентуации характера как предпосылка возникновения девиантного 

поведения подростков. 

5. Определение группы риска и особенности психолого-педагогической 

диагностики несовершеннолетних с девиантным поведением. 

 

Тема 6: Подросток и сверстники: проблемы и опасности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности общения в подростковом возрасте. Стихийно-

групповое и интимно-личностное общение.  

2. Проблемы в развитии личности и межличностных 

взаимоотношениях подростка. 

3. Референтные группы и их роль в подростковом возрасте. 

4. Подростковое одиночество: особенности и причины.  

5. Проблема застенчивости в подростковом возрасте. 

6. Методики выявления застенчивости и одиночества подростков 

(краткая характеристика). 

 

Тема 7: Риски подросткового возраста: семья и подросток   

Вопросы для обсуждения: 

1. Семья как институт социализации. Роль родителей в жизни 

подростка Психологические механизмы социализации в семье. 

2. Подростковая эмансипация в семье (эмоциональная, поведенческая, 

нормативная). 

3. Общение с отцом и матерью. Типичные ошибки родителей. 

4. Психологические деформации семьи и подросток: 
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        - нарушение ролей подростка в семье 

        - нарушение эмоциональных отношений родителя с подростком 

        - нарушение коммуникативных процессов 

        - психосоциальные нарушения в родительской семье. 

5. Изучение личностных особенностей и социально-бытовых условий 

жизни детей, семьи и социального окружения. 

 

Тема 8: Гендерная специфика девиантного поведения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гендер и гендерные роли. Различия женского и мужского 

полоролевого поведения. Гиперрролевое поведение. 

2. Гендерные стереотипы в современном обществе: виды и функции 

3. Гендерные аспекты различных форм девиантного поведения:  

- зависимого поведения 

- агрессивного и аутоагрессивного поведения 

- нарушенного пищевого поведения 

- сверхценных и психопатологических увлечений и др. 
 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

 

 

Методы исследования 

девиантного поведения 

Психолого-педагогическая диагностика 

несовершеннолетних с девиантным поведением 

Метод наблюдения в выявлении риска девиантного 

поведения 

Анализ биографий и личных документов 

Метод опроса лиц группы риска 

Эксперимент 

Контент-анализ 

Подростковый возраст 

как фактор риска 

возникновения 

девиантного поведения 

Диагностика акцентуаций характера подростков 

Диагностика агрессивного поведения 

Диагностика несовершеннолетних  в условиях 

пенитенциарных учреждениях  

 

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

диагностики несовершеннолетних с девиантным поведением. 

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

склонности к девиантному поведению. 

3. Самодиагностика склонности к девиантному поведению. 

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

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

2. Финогеева, Э.А. Девиантология: практикум / Э.А. Финогеева. – Орел: 

Орловский государственный институт искусств и культуры, 2014. – 97 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439359  

3. Тарасенко, Л.В. Технологии работы с молодежью группы риска в 

России: учебное пособие / Л.В. Тарасенко, О.А. Нор-Аревян. – Ростов-на-

Дону : Южный федеральный университет, 2015. – 218 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462035 

  

 

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 
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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 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 «Методы исследования и оценки риска девиантного 

поведения» направлен на формирование профессиональной компетентности 
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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 лабораторным занятиям, где 

студенты знакомятся с методами и методиками психолого-педагогической 

диагностики девиантного поведения несовершеннолетних.  

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 экзамена и курсовой работы. 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены заданиями  вопросами для устного экзамена и защитой курсовой 

работы. 

Примерные темы курсовых работ 

Особенности личности и психологическое сопровождение 

дезадаптированных подростков. 

Ценностные ориентации дезадаптированных подростков. 

Ответственность и особенности преодоления подростками трудных 

жизненных ситуаций. 

Новый коллектив: конфликты и адаптация подростка. 

Особенности личности подростков с компьютерной зависимостью. 

Особенности ценностно-мотивационной сферы подростков с девиантным 

поведением. 

Характерологические особенности подростков с девиантным поведением. 

Особенности самоотношения подростков с девиантным поведением. 

Психологическое сопровождение педагогически запущенных учащихся в 

школе. 

Личностные особенности учащихся с проблемами неуспеваемости и 

недисциплинированности.  

Акцентуации характера подростков, склонных к девиантному поведению. 

Личностные особенности женщин, склонных к девиантному материнству. 

Роль матери в формировании склонности к девиантному поведению.  

Роль семейных факторов в формировании девиантного поведения.  

Личностные особенности детей при различных типах девиантного 

поведения.  

Особенности интеллектуальной сферы подростков, склонных к 

различным типам девиантного поведения. 
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Взаимосвязь самооценки и аддиктивного поведения подростков.  

Взаимосвязь акцентуации характера и аддиктивного поведения.  

Непереносимость одиночества как признак аддиктивного поведения.  

Особенности мотивационной сферы у аддиктивных подростков.  

Инфантилизм как личностная черта аддиктивного подростка.  

Склонность к риску как признак аддиктивного поведения. 

 

 

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 

девиантного 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 при 

изучении девиантного поведения. 

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. 



13 

 

24. Праксиметрический метод в диагностике девиантного поведения. 

Преимущества и недостатки.  

25.   Анализ биографий и личных документов индивидов как важнейший 

социально-психологический метод изучения суицидного поведения. 

26. Документальные источники как объект изучения. Классификация 

документов. 

27. Метод контент-анализа в диагностике девиантного поведения. 

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 в диагностике девиантного поведения. Анкетирование: 

виды и структура. 

33. Социометрический метод изучения групп риска.    

34. Подростки «группы риска» Проблема «группы риска» среди подростков.  

35. Подростки с акцентуациями характера и психопатиями. 

36. Методы диагностики суицидального поведения подростков 

37. Диагностика несовершеннолетних  в условиях пенитенциарных 

учреждениях. 

38.  Методы изучения личностных особенностей и социально-бытовых 

условий жизни детей, семьи и социального окружения. 

 

 

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 

Отлично 90-100  
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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: 

Канд. психол. наук, доцент кафедры возрастной и социальной психологии 

Г.А.Шурухина. 
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Канд. психол. наук, профессор кафедры общей и педагогической психологии  

Т.С. Чуйкова  

 



 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01.03 СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ПРОФАЙЛИНГ 
 

 

 

по специальности  44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

 

специализация «Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным 

поведением» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Целью модуля является формирование профессиональных компетенций:  

 

- Способен осуществлять психолого-педагогическую диагностику и коррекцию 

несовершеннолетних с девиантным поведением (ПК-5). 
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ИПК-5.1. Знает особенности несовершеннолетних с девиантным поведением, групп 

риска и методы коррекционных 

мероприятий, программ психолого-педагогической помощи и поддержки лиц, склонных 

к девиантному поведению. 

ИПК-5.2. Умеет отбирать и использовать методы психолого-педагогической 

диагностики и коррекции несовершеннолетних с девиантным поведением. 

ИПК 5.3. Владеет навыками осуществления психолого-педагогической диагностики и  

разработки, выбора, реализации и оценки эффективности форм, методов 

коррекционных мероприятий, программ психолого-педагогической помощи и 

поддержки лиц, склонных к девиантному поведению. 

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 «Судебно-психологическая экспертиза и профайлинг» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и является частью 

«Аналитического модуля». 

 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
Знать:  
- историю становления и развития психологической экспертизы как вида 

профессиональной деятельности психолога;  

- основные понятия, теоретические и методологические аспекты организации и 

проведения психологических экспертиз в различных областях общественно-исторической 

практики;  

- виды психологических экспертиз и технологические требования к их 

проведению;  

- права и обязанности эксперта в области психологических экспертиз;  

- права и обязанности лица или органа, назначающего психологическую 

экспертизу;  

- права и обязанности подэкспертных в области психологической экспертизы; 

- основы социально-педагогической и психологической экспертизы нормативных 

актов в части охраны прав.  

Уметь:  
- разрабатывать стратегию проведения психологической экспертизы, определять 

иерархию её целей, а также подходы к определению её достаточности и надёжности;  

- использовать психолого-педагогическую экспертизу личностного и социального 

развития детей и подростков, социальной среды;  

- использовать знание основных нормативно-правовых документов, касающихся 

проведения судебных экспертиз, в профессиональной деятельности эксперта-психолога;  

- определять пределы своей профессиональной компетенции и действовать в их 

рамках;  

- анализировать эмпирический материал, делать выводы и отвечать на вопросы 

суда в рамках судебно-психологической экспертизы;  

- использовать психологические методы при проведении комплексных 
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гуманитарных экспертиз;  

- осуществлять социально-педагогическую и психологическую экспертизы 

нормативных актов в части охраны прав и законных интересов детей и подростков, в том 

числе правил и норм охраны труда несовершеннолетних;  

- разрабатывать программы комплексной реабилитации с учетом деятельности 

специалистов других учреждений и ведомств;  

Владеть:  
- навыками трансформации целей и поставленных перед экспертом вопросов в 

области психологической экспертизы;  

- методами разработки программы комплексной реабилитации с учетом 

деятельности специалистов других учреждений и ведомств;  

- приёмами организации, планирования и проведения психологической 

экспертизы;  

- методами профилактических и коррекционно-реабилитационных программ;  

- процедурами и методами психологического измерения, исследования и анализа 

результатов в области психологической экспертизы;  

- технологическими аспектами составления заключения эксперта и 

формулирования ответов на вопросы суда в области психологической экспертизы, а также 

предъявления результатов психологической экспертизы лицу или органу, назначившему 

психологическую экспертизу.  

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 

Экспертиза как вид 

профессиональной 

деятельности 

психолога. 

 Понятие «психологическая экспертиза» в современной 

науке. Место экспертизы в современном обществе. Сущность 

и значение экспертизы. Отсутствие однозначных решений 

как предпосылка применения экспертизы.  

Базовые представления об экспертной деятельности 

психолога. Субъективность и ответственность в деятельности 

эксперта-психолога. Социальная позиция и социальный 

статус эксперта-психолога. Требования к личности и к 

деятельности эксперта-психолога. Профессиональная 

компетентность эксперта-психолога, его общие и 

специальные познания.  

Этические и юридические основы деятельности эксперта-

психолога. Понимание пределов компетенций эксперта-

психолога при реализации экспертной деятельности.  
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Виды психологических экспертиз и их характеристика. 

Судебно-психологические экспертизы, гуманитарно-

психологические экспертизы и комплексные экспертизы с 

участием психолога.  

Почерковедческая и психографологическая экспертизы как 

особые интегральные области экспертно-психологической 

деятельности. 

2 

 

Методологические и 

методические основы 

психологической 

экспертизы. 

Объект, предмет и специфика психологической экспертизы. 

Цели и задачи психологической экспертизы. Формы 

использования специальных психологических знаний в 

экспертизе. Постановка и переформулирование задач 

экспертизы. Полидисциплинарность прикладных задач 

психологической экспертизы, привлечение экспертов 

различных специальностей и способы комплексирования 

экспертизы.  

Экспертиза как поиск ответов на конкретно поставленные 

вопросы. Процедура анализа поставленных вопросов: 

переформулирование и системное ветвление вопросов. 

Проблема необходимого и достаточного в трансформации 

вопросов. Иерархизация целей психологической экспертизы. 

Анализ ситуаций и учёт переменных. Поиск информации и его 

ограничения. Анализ множественных причин и следствий. 

Характерные ошибки экстраполяции динамических ситуаций. 

Анализ цены принятых решений.  

Процедуры организации и методы проведения 

психологических экспертиз. Использование данных 

психологических исследований в решении экспертных задач. 

Психодиагностические методы и возможности их 

использования в деятельности эксперта-психолога. Контент-

анализ и возможности его использования в психологической 

экспертизе. Математические методы выявления 

согласованности экспертных оценок.  

Экспертное заключение психолога. Формальная структура 

экспертного заключения. Особенности формулирования 

выводов и способов аргументации при составлении 

экспертного психологического заключения. Ошибки 

мышления при решении сложных экспертных задач. Общие 

требования и правила оформления заключения судебно-

психологической экспертизы. 

3 

Судебно-

психологическая 

экспертиза: 

сущность, предмет и 

виды.  

История становления судебно-психологической экспертизы. 

Теоретические основы судебно-психологической экспертизы в 

работах М.М. Коченова. Цели и задачи судебно-

психологической экспертизы. Специфика и порядок 

назначения судебно-психологической экспертизы. Схема 

этапов судебно-психологической экспертизы по Ф.С. 

Сафуанову. Права и обязанности лица (органа), назначения 

судебно-психологической экспертизы 

 

4 

Особенности и 

технология 

проведения судебно-

психологической 

Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. 

Поводы обязательного и факультативного (необязательного) 

назначения судебно-психологической экспертизы в уголовном 

процессе.  
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экспертизы в 

уголовном процессе. 

Судебно-психологическая экспертиза аффекта и иных 

эмоциональных состояний (психическая напряжённость, 

фрустрация, мотив ревности и др.).  

Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних: 

основные принципы, особенности и критерии проведения 

судебно-психологической экспертизы по делам 

несовершеннолетних.  

Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-

психологических особенностей личности потерпевшего, 

обвиняемого, подсудимого, подозреваемого, свидетеля в целях 

уголовного судопроизводства и особенности её проведения.  

Судебно-психологическая экспертиза по делам против 

половой неприкосновенности и фактам сексуального насилия: 

особенности экспертного исследования личностей 

потерпевших и личностей обвиняемых в ходе судебно-

психологической экспертизы. Психологическое содержание 

понятия "беспомощное состояние потерпевшей". 

Диагностика различных уровней понимания потерпевшей 

характера и значения совершаемых с ней действий. 

Диагностика индивидуально-психологических особенностей, 

влияющих на способность потерпевшей оказывать 

сопротивление.  

Судебно-психологическая экспертиза по фактам самоубийства 

и социально-психологическая оценка суицидного поведения. 

Специфика и особенности проведения посмертной судебно-

психологической экспертизы. 

 

Особенности и 

технология 

проведения судебно-

психологической 

экспертизы в 

гражданском 

процессе. 

Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе. 

Основания, обстоятельства и поводы для назначения судебно-

психологической экспертизы в гражданском процессе. 

Компетенции судебно-психологической экспертизы в 

гражданском процессе. Этапы, методы и процедуры судебно-

психологической экспертизы в гражданском процессе.  

Судебно-психологическая экспертиза по делам о праве на 

воспитание и об определении места проживания детей после 

бракоразводного процесса. Особенности проведения судебно-

психологической экспертизы о лишении родительских прав и 

отмене усыновления.  

Судебно-психологическая экспертиза по делам о моральном 

вреде, причинении ущерба чести и достоинству. Особенности 

экспертной психологической оценки морального вреда и его 

последствий для личности потерпевшего.  

Судебно-психологическая экспертиза по делам о признании 

недействительными сделок и особенности ей проведения.  

Судебно-психологическая экспертиза по делам 

административных правонарушений – обоснованности риска, 

дорожно-транспортных происшествий, отношений 

гражданина и организации, межличностных конфликтов и 

споров, коррупционного поведения, пропаганды 

наркотических средств и их прекурсоров, национального и 

религиозного экстремизма, нарушения должностных 

обязанностей 

 Гуманитарно- Гуманитарно-психологическая экспертиза как форма 
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психологическая 

экспертиза: предмет 

и технологические 

особенности её 

проведения. 

социальной практики. Разновидности гуманитарно-

психологических экспертиз, особенности и технологии их 

проведения.  

Психологическая экспертиза в сфере образования и 

социально-психологической практике. Задачи, структура и 

специфика психологической экспертизы образования и 

социально-психологической практики. Особенности и этапы 

экспертизы образовательных и социально-психологических 

учреждений, образовательных, коррекционно-развивающих и 

тренинговых программ, учебных пособий и материалов.  

Психологическая экспертиза в медицинской сфере. 

Патопсихологическая экспертиза. Особенности и методы 

патопсихологической экспертизы. Работа психолога в 

психиатрических больницах и отделениях. Работа психолога 

во врачебных комиссиях.  

Психологическая экспертиза в других сферах социально-

общественной практики. Психологическая экспертиза 

неформальных молодёжных движений и организаций. 

Психологическая экспертиза средств массовой информации. 

Психологическая экспертиза экстремальных условий труда и 

экстремальных ситуаций. Психологическая экспертиза в 

маркетинге и рекламе. Психологическая экспертиза 

толерантности и ксенофобии.  

Психографологическая и почерковедческая экспертизы как 

особые области экспертно-психологической деятельности. 

 

Комплексные 

экспертизы с 

участием психолога и 

особенности их 

проведения. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая экспертизы: 

цели, задачи и технологические особенности её проведения.  

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза: цели, 

задачи и особенности их проведения.  

Комплексная психолого-сексологическая экспертиза: цели, 

задачи и особенности их проведения. 

Комплексная психолого-искусствоведческая экспертиза 

печатных изданий эротического и порнографического 

содержания.  

Комплексная психолого-лингвистическая экспертиза устных 

выступлений, рукописных и печатных материалов. 

Особенности судебно-психологического исследования 

фонограмм и видеозаписей.  

 

 
 

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

Тема 1. Экспертиза как вид профессиональной деятельности психолога.  

Тема 2. Методологические и методические основы психологической экспертизы.  

Тема 3. Судебно-психологическая экспертиза: сущность, предмет и виды.  

Тема 4. Особенности и технология проведения судебно-психологической 

экспертизы в уголовном процессе.  

Тема 5. Особенности и технология проведения судебно-психологической 

экспертизы в гражданском процессе.  

Тема 6. Гуманитарно-психологическая экспертиза: предмет и технологические 

особенности её проведения.  
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Тема 7. Комплексные экспертизы с участием психолога и особенности их 

проведения.  

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа  
Тематика практических занятий:  

Занятие 1.  

Тема: Экспертиза как вид профессиональной деятельности психолога.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Базовые представления об экспертной деятельности психолога.  

2. Субъективность и ответственность в деятельности эксперта-психолога.  

3. Социальная позиция и социальный статус эксперта-психолога.  

4. Требования к личности и к деятельности эксперта-психолога.  

5. Профессиональная компетентность эксперта-психолога, его общие и 

специальные познания.  

6. Этические и юридические основы деятельности эксперта-психолога.  

7. Понимание пределов компетенций эксперта-психолога при реализации 

экспертной деятельности.  

 

Занятие 2. 

Тема: Методологические и методические основы психологической экспертизы.  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Экспертиза как поиск ответов на конкретно поставленные вопросы.  

2. Процедура анализа поставленных вопросов: переформулирование и системное 

ветвление вопросов.  

3. Проблема необходимого и достаточного в трансформации вопросов.  

4. Иерархизация целей психологической экспертизы.  

5. Анализ ситуаций и учёт переменных.  

6. Поиск информации и его ограничения.  

7. Анализ множественных причин и следствий.  

8. Характерные ошибки экстраполяции динамических ситуаций. Анализ цены 

принятых решений.  

 

Занятие 3.  

Тема: Судебно-психологическая экспертиза: сущность, предмет и виды.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Предмет судебно-психологической экспертизы.  

2. Виды судебно-психологической экспертизы и их особенности: единоличная и 

комиссионная экспертиза; основная и дополнительная экспертиза; первичные и 

повторные экспертизы; однородные и комплексные экспертизы.  

3. Виды судебно-психологических экспертиз по месту и условиям проведения.  

4. Виды судебно-психологических экспертиз по процессуальному положению 

подэкспертных.  

5. Предметные виды судебно-психологической экспертизы.  

6. Особенности организации и проведения судебно-психологических экспертиз 

различных видов.  

 

Занятие 4.  

Тема: Особенности и технология проведения судебно-психологической экспертизы 

в уголовном процессе.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Специфика и особенности проведения посмертной судебно-психологической 

экспертизы.  
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2. Психологическое содержание понятия "беспомощное состояние потерпевшей".  

3. Диагностика различных уровней понимания потерпевшей характера и значения 

совершаемых с ней действий.  

4. Диагностика индивидуально-психологических особенностей, влияющих на 

способность потерпевшей оказывать сопротивление.  

5. Судебно-психологическая экспертиза аффекта и иных эмоциональных состояний 

(психическая напряжённость, фрустрация, мотив ревности и др.).  

 

Занятие 5.  

Тема: Особенности и технология проведения судебно-психологической экспертизы 

в гражданском процессе.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Судебно-психологическая экспертиза по делам о моральном вреде, причинении 

ущерба чести и достоинству.  

2. Особенности экспертной психологической оценки морального вреда и его 

последствий для личности потерпевшего.  

3. Судебно-психологическая экспертиза по делам о признании недействительными 

сделок и особенности ей проведения.  

4. Судебно-психологическая экспертиза по делам о праве на воспитание и об 

определении места проживания детей после бракоразводного процесса.  

5. Особенности проведения судебно-психологической экспертизы о лишении 

родительских прав и отмене усыновления.  

 

Занятие 6.  

Тема: Гуманитарно-психологическая экспертиза: предмет и технологические 

особенности её проведения.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Психологическая экспертиза в сфере образования и социально-психологической 

практике.  

2. Особенности и этапы экспертизы образовательных и социально-

психологических учреждений, образовательных, коррекционно-развивающих и 

тренинговых программ, учебных пособий и материалов.  

3. Психологическая экспертиза в медицинской сфере. Патопсихологическая 

экспертиза.  

4. Особенности и методы патопсихологической экспертизы.  

5. Работа психолога в психиатрических больницах и отделениях.  

6. Работа психолога во врачебных комиссиях.  

 

Занятие 7.  

Тема: Комплексные экспертизы с участием психолога и особенности их 

проведения.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза: цели, задачи и 

особенности их проведения.  

2. Комплексная психолого-сексологическая экспертиза: цели, задачи и особенности 

их проведения.  

3. Комплексная психолого-искусствоведческая экспертиза печатных изданий 

эротического и порнографического содержания.  

4. Комплексная психолого-лингвистическая экспертиза устных выступлений, 

рукописных и печатных материалов.  

5. Особенности судебно-психологического исследования фонограмм и 

видеозаписей.  



9 

 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума / лабораторных работ (оставить 

нужное, при наличии – для занятий, где по учебному плану стоят ЛР и идёт деление на 

подгруппы – для практикумов): 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ 
 
Наименование раздела  
дисциплины  

Наименование лабораторных работ  
и формы их проведения  

Особенности и технология проведения 

судебно-психологической экспертизы в 

уголовном процессе.  

Судебно-психологическая экспертиза 

потерпевших по делам против половой 

неприкосновенности и фактам сексуального 

насилия.  

Особенности судебно-психологической 

экспертизы несовершеннолетних 

обвиняемых. 

Судебно-психологическая экспертиза 

несовершеннолетних обвиняемых. 

Особенности и технология проведения 

судебно-психологической экспертизы в 

гражданском процессе.  

Судебно-психологическая экспертиза по 

делам о праве на воспитание и об 

определении места проживания детей после 

бракоразводного процесса.  

Особенности проведения судебно-

психологической экспертизы по 

гражданским делам, связанным с дорожно-

транспортными происшествиями. 

Судебно-психологическая экспертиза по 

гражданским делам, связанным с дорожно-

транспортными происшествиями. 

Комплексные экспертизы с участием 

психолога и особенности их проведения.  

Судебно-психологическое исследование 

печатных материалов, фонограмм, 

видеозаписей, предметов и вещей с целью 

выявления в их содержании средств 

целенаправленного психологического 

воздействия и влияния на личность 

воспринимающего.  

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Конспектирование и аннотирование первоисточников;  

2. Разработка презентации по выбранному виду экспертизы;  

3. Разработка презентации по выбранной сфере коррекции;  

4. Решение кейса «Процедура анализа поставленных перед экспертом-психологом 

вопросов: переформулирование и системное ветвление вопросов».  

5. Творческо-исследовательская работа «Возможности и ограничения методов 

психологического исследования и психодиагностических методов в экспертной 

деятельности психолога».  

 
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 
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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. Нагаев, В.В. Основы судебно-психологической экспертизы : учебное пособие 

/ В.В. Нагаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489  

 

Дополнительная  литература  

1. Будякова, Т.П. Юридико-психологические аспекты правового института 

компенсации морального вреда: учебное пособие / Т.П. Будякова ; Федеральное 

агентство по образованию, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 

Кафедра психологии. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 

2005. – 43 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118590  

 

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.psychology.ru 

http://psy.piter.com 

http://psychology.net.ru 

http://www.flogiston.ru 

http://psy.rin.ru 

http://www.lib.ru/PSIHO/ 

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

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие 

мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).  

Для проведения занятий семинарского типа, 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 развитию общепрофессиональных 

компетенций. Изучение курса строится на изложении студентам современные 

представления о природе человеческой психологии, о ее специфике, структуре и 

динамике, а также необходимости представить систему категорий и понятий науки. 

Логика изложения материала подразумевает необходимость понять все многообразие 

проявлений человеческой реальности. Предмет изучения - внутренний, субъективный мир 

человека; его система взаимосвязей и отношений с другими людьми. Задача курса - 

показать сложность душевной и духовной жизни человека, создать целостный образ 

человеческой психологии, сформировать у будущего высококвалифицированного 

специалиста интерес к познанию другого человека и самосознанию. Часть занятий 

проводится в интерактивной форме: это практические занятии по темам различных 

разделов курса, где используются такие формы работы, как игровые, задачные, 

диалоговые, тренинговые, проектировочные, компьютерные. Интерактивные методы в 

большей степени, чем традиционные, ориентированы на развитие активности, 

инициативности, самостоятельности, критичности мышления, на формирование 

собственной позиции студента. 

Применение интерактивных методов позволяет получить необходимый опыт 

организации субъект-субъектных отношений, стимулирует становление ключевых 

профессионально-психологических компетентностей: коммуникативных, 

диагностических, проектировочных, организаторских. 

Включение дидактических игр в образовательный процесс активизирует 
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познавательную деятельность студентов, обладает сильным мотивирующим 

воздействием, формирует у будущих учителей опыт, необходимый им в практической 

деятельности.  

Также   на   занятиях используются постановка вопросов при изложении материала, 

включение в него отдельных практических упражнений, ситуационных задач, обращение 

к наглядным и техническим средствам обучения, побуждение к ведению записей, 

созданию опорных конспектов. 

Разнообразие методов и приемов создает у будущих учителей интерес к изучению 

психологии, что чрезвычайно важно для формирования познавательной мотивации и 

развития активности, означающей интеллектуально-эмоциональный отклик, стремление к 

учению, выполнению индивидуальных и групповых заданий. 

Проблемно-поисковые методы требуют активной мыслительной деятельности 

студентов, творческого поиска, анализа собственного опыта и накопленных знаний, 

умения обобщать частные выводы и решения. Познавательная деятельность будущих 

педагогов протекает под руководством преподавателя, который цепочкой вопросов и 

заданий подводит студентов к выводам. 

Групповая дискуссия часто используется в процессе проведения семинарских 

занятий. Преподаватель управляет дискуссией, раскрывая, уточняя аргументы спора, 

вводя дополнительные вопросы. 

В   процессе   изучения   дисциплины используются  мультимедийные технологии.  
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 экзамена и зачета. 

Экзамен по дисциплинам модуля осуществляется в письменной форме по 

экзаменационным билетам. В структуру билета входят два теоретических вопроса и  одно  

практико-ориентированное задание. 

Зачет также осуществляется в письменной форме и включает в себя два вопроса: 

первый – решение тестовых заданий и второй – практико-ориентированное задание. 

Иные формы промежуточной аттестации. В этом случае студент оценивается 

по результатам работы в течение семестра на основе модульно-рейтинговой системы 

(МРС). 
Цель экзамена – выявить и оценить уровень овладения  студентами знаниями и 

компетенциями в соответствии с ФГОС-3++ и учебной программой дисциплины. Как 

форма промежуточной аттестации студентов экзамен выявляет уровень знаний и 

компетенций студентов в области основных психологических  концепций, теорий, 

научных подходов к решению современных проблем психологической науки и практики. 

Практическое задание включается третьим вопросом в экзаменационный билет и вторым 

вопросом в билет к зачету. Оно нацелено на диагностику и оценку уровня 

сформированности компетенций. При этом оценивается уровень владения как 

конкретным, так и  обобщенным умением (компетенцией) в области психологической 

теории и практики. Часть практических заданий (мини-проекты, эссе, самопрезентация) 

может быть предложена студентам до экзамена. Это делается с целью формирования у 

студентов более  осознанного отношения к предложенным заданиям и их соотнесения с 

будущей профессиональной деятельностью. 
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 Учебный процесс, строящийся на основе положений модульно-рейтинговой 

системы оценки успеваемости и качества знаний студентов, предполагает особую работу 

кафедры и каждого преподавателя в отдельности. Кафедра организует и контролирует 

работу преподавателей по своевременной разработке: модульных рабочих учебных 

программ по дисциплинам кафедры; методических рекомендаций по модульно-

рейтинговой системе для студентов; форм и критериев контроля аудиторной, 

самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. 

 В начале семестра преподаватель информирует студентов о модульно-рейтинговой 

оценке успеваемости и качества знаний, количестве модулей по учебной дисциплине, 

сроках и формах контроля их освоения, возможности получения поощрительных баллов, 

форме итогового контроля. Преподаватель совместно с каждым студентом составляет 

индивидуальную технологическую карту, в которой в баллах отражается его работа на 

лекциях и практических занятиях, а также самостоятельная работа в течение всего 

семестра.  В соответствии с требованиями стандарта особая роль отводится 

исследовательским компетенциям выпускников педвузов. В связи с этим большое 

внимание уделяется результатам научно-исследовательской  работы студентов: участие в 

различного рода конкурсах,  проектах, участие в конференциях, наличие публикаций.  

 В конце семестра суммируются полученные студентом баллы и принимается 

решение о допуске студента к зачету/экзамену или освобождении от него. 

Индивидуальная технологическая карта студента после сдачи зачета или экзамена сдается 

на кафедру и в деканат  соответствующего факультета.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент в течение 

семестра, равно 100  единицам. В зависимости от количества баллов определяется оценка 

и уровень знаний студента:  

 

0-49 баллов «неудовлетворительно» недостаточный уровень 

50-69 баллов «удовлетворительно» достаточный уровень 

70 -89 баллов «хорошо» вполне достаточный уровень 

90-100 баллов «отлично» высокий уровень 

 

Содержательная характеристика вышеуказанных уровней определяется 

следующими критериями оценки знаний и сформированности компетенций студентов по 

дисциплинам модуля. 

Критерии оценки знаний: 

− владение понятийным аппаратом; 

− полнота, глубина и осознанность знаний; 

− прочность и действенность знаний; 

− аналитичность и доказательность рассуждений; 

− самостоятельность, критичность мышления; 

− соотнесение полученных знаний с конкретной областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Критерии сформированности конкретных и обобщенных умений (компетенции): 

− опора на теоретические знания при решении профессионально 

ориентированной задачи; 

− способность предложить решение конкретной задачи, связанной с 

педагогической и культурно-просветительской деятельностью; 

− способность предложить альтернативное решение конкретной задачи 

(проблемы); 

− соблюдение логики и этапов решения задачи. 

 

Примерные вопросы к экзамену 
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1. Понятие психологической экспертизы. Сущность и значение психологической 

экспертизы. Объект и предмет деятельности эксперта-психолога. Типы задач, решаемых 

экспертами-психологами.  

2. Экспертная деятельность психолога и её характеристики. Требования к личности и к 

деятельности эксперта-психолога. Отличительные особенности экспертной деятельности 

от других видов практической деятельности психолога.  

3. Профессиональная компетентность, общие и специальные познания эксперта-

психолога. Границы компетенций эксперта-психолога.  

4. Процедура организации и методы проведения психологических экспертиз. 

Характеристика методов, применяемых в психологических экспертизах.  

5. Особенности ситуации взаимодействия подэкспертного и эксперта-психолога. 

Этические и юридические аспекты деятельности эксперта-психолога.  

6. Виды психологических экспертиз. Специфика отдельных видов психологических 

экспертиз и их характеристика.  

7. Комплексные экспертизы с участием психолога. Виды комплексных экспертиз и 

особенности их проведения. Роль психолога в различных видах экспертиз.  

8. Экспертное заключение психолога. Формальная структура экспертного заключения. 

Особенности формулирования выводов и способов аргументации при составлении 

экспертного психологического заключения.  

9. Понятие судебно-психологической экспертизы и формы использования специальных 

психологических знаний в уголовном и гражданском процессе. Теоретические основы 

судебно-психологической экспертизы в работах М.М. Коченова.  

10. История становления и методологические принципы судебно-психологической 

экспертизы как вида самостоятельного экспертного исследования.  

11. Психодиагностическая деятельность эксперта-психолога. Методы экспертной 

диагностики и факторы, влияющие на выбор методов судебно-психологической 

экспертизы.  

12. Классификация судебно-психологических экспертиз по различным основаниям. 

Порядок назначения судебно-психологической экспертизы. Схема этапов судебно-

психологической экспертизы по Ф.С. Сафуанову.  

13. Права и обязанности эксперта-психолога. Права и обязанности лица (органа), 

назначающего экспертизу. Права и обязанности подэкспертного.  

14. Дополнительные и повторные судебно-психологические экспертизы. Особенности 

составления заключения судебно-психологической экспертизы и акта комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертизы.  

15. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. Поводы обязательного и 

факультативного назначения судебно-психологической экспертизы в уголовном процессе. 

Предметные виды судебно-психологических экспертиз в уголовном процессе. 16. 

Особенности проведения судебно-психологической экспертизы индивидуально-

психологических особенностей обвиняемого (подсудимого, подозреваемого, 

потерпевшего, свидетеля). Юридическое значение судебно-психологической экспертизы 

индивидуально-психологических особенностей обвиняемого (подсудимого, 

подозреваемого, потерпевшего, свидетеля).  

17. Судебно-психологическая экспертиза аффекта и иных эмоциональных состояний 

(психическая напряжённость, фрустрация, мотив ревности и др.). Процедуры, методы и 

особенности проведения судебно-психологической экспертизы аффекта и иных 

эмоциональных состояний  

18. Общепсихологическое и юридическое понимание аффекта. Классический 

физиологический аффект как юридически значимое состояние. Кумулятивный аффект и 

аффект на фоне алкогольного опьянения как юридически значимые состояния.  

19. Исследование и психологическая оценка ситуации совершения преступления при 

экспертизе аффекта. Ретроспективный анализ психического состояния подэкспертного 
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при экспертизе аффекта. Исследование индивидуально-психологических особенностей 

подэкспертного при экспертизе аффекта.  

20. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних: основные принципы, 

процедуры, методы, особенности и критерии проведения судебно-психологической 

экспертизы по делам несовершеннолетних.  

21. Судебно-психологическая экспертиза по делам против половой неприкосновенности и 

фактам сексуального насилия: процедуры, методы и особенности экспертного 

исследования личностей потерпевших и личностей обвиняемых в ходе судебно-

психологической экспертизы.  

22. Психологическое содержание понятия "беспомощное состояние потерпевшей". 

Диагностика различных уровней понимания потерпевшей характера и значения 

совершаемых с ней действий. Диагностика индивидуально-психологических 

особенностей, влияющих на способность потерпевшей оказывать сопротивление.  

23. Судебно-психологическая экспертиза по фактам самоубийства и социально-

психологическая оценка суицидного поведения. Специфика и особенности проведения 

посмертной судебно-психологической экспертизы.  

24. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе. Основания и 

особенности судебно-психологической экспертизы в гражданском процессе. Этапы, 

методы и процедуры судебно-психологической экспертизы в гражданском процессе.  

25. Возможности использования судебно-психологической экспертизы по категориям дел, 

связанных с защитой прав и интересов детей.  

26. Судебно-психологическая экспертиза по делам о моральном вреде,  

причинении ущерба чести и достоинству. Особенности экспертной психологической 

оценки морального вреда и его последствий для личности потерпевшего. 27. Судебно-

психологическая экспертиза по делам о признании недействительными сделок и 

особенности ей проведения.  

28. Судебно-психологическая экспертиза по делам административных правонарушений – 

обоснованности риска, дорожно-транспортных происшествий, отношений гражданина и 

организации, межличностных конфликтов и споров, коррупционного поведения, 

пропаганды наркотических средств и их прекурсоров, национального и религиозного 

экстремизма, нарушения должностных обязанностей и обязательств и др. Особенности их 

проведения.  

29. Гуманитарно-психологическая экспертиза как форма социальной практики. 

Разновидности гуманитарно-психологических экспертиз, особенности и технологии их 

проведения.  

30. Психологическая экспертиза в сфере образования и социально-психологической 

практике, её задачи, структура и специфика проведения. Особенности и этапы экспертизы 

образовательных и социально-психологических учреждений, образовательных, 

коррекционно-развивающих и тренинговых программ, учебных пособий и материалов.  

31. Психологическая экспертиза в медицинской сфере. Патопсихологическая экспертиза. 

Особенности и методы патопсихологической экспертизы. Работа психолога в 

психиатрических больницах и отделениях. Работа психолога во врачебных комиссиях.  

32. Психологическая экспертиза в других сферах социально-общественной практики. 

Психологическая экспертиза неформальных молодёжных движений и организаций. 

Психологическая экспертиза средств массовой информации. Психологическая экспертиза 

экстремальных условий труда и экстремальных ситуаций. Психологическая экспертиза в 

маркетинге и рекламе. Психологическая экспертиза толерантности и ксенофобии.  

33. Психографологическая и почерковедческая экспертизы как особые области экспертно-

психологической деятельности. Возможности психографологической и почерковедческой 

экспертиз в различных сферах общественно-исторической практики.  
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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 

 

Примеры тестовых заданий для выявления сформированности компетенций: 
 

Тестовые задания содержат 1 или несколько (2-5) вариантов правильных 
ответов, выберите все правильные ответы. 

1. Судебно-психологическая экспертиза производится в отношении 

1) Подозреваемого 

2) Обвиняемого 

3) Подсудимого 

4) психически больного 

5) свидетеля 

6) потерпевшего 

2. Задачами экспериментально-психологического исследования в экспертной 

практике являются 

1) дифференциальная диагностика 

2) определение степени выраженности психических расстройств 

3) выявление установки подэкспертного 

4) выявление нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности 

5) рекомендации по психотерапевтической помощи 

3. Медицинский критерий невменяемости включает 

1) хроническую душевную болезнь 

2) временное расстройство душевной деятельности 

3) слабоумие 

4) потерю самоконтроля 

5) иные острые болезненные состояния при соматических заболеваниях 

4. Юридический критерий невменяемости включает 

1) волевой признак 

2) личностный признак 

3) интеллектуальный признак 

5. Особенностями нарочитого поведения подэкспертного могут являться 

1) Симуляцией 

2) Диссимуляцией 

3) отрицанием 

4) аггравацией 

5) сюрсимуляцией 

6. Признаками физиологического аффекта являются 

1) двигательное возбуждение 

2) частичная амнезия 

3) постаффективное астеническое состояние 

4) большая длительность состояния 

5) физиологические проявления 

7. Физиологический аффект включает следующие фазы 

1) фаза накопления 

2) фаза взрыва 

3) фаза нейропсихологических изменений 
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4) фаза аффективного переживания 

5) фаза постаффективного состояния 

8. Предметом судебно-психологической экспертизы может явиться 

1) аффект 

2) несовершеннолетний обвиняемый 

3) потерпевшее лицо 

4) свидетель 

5) психически больной 

9. Факторами отставания в психическом развитии могут являться 

1) социальная запущенность 

2) патология характера 

3) педагогическая запущенность 

4) наличие сенсорного дефекта 

5) перенесенные соматические заболевания в детстве 

10. При диагностике отставания в психическом развитии проверяется 

1) знание иностранных языков 

2) общая осведомленность 

3) знание основных социальных норм и правил 

4) обучаемость 

5) навыки чтения, счета, письма 

11. Этапами проведения психодиагностического экспертного исследования являются 

1) психологический анализ материалов уголовного дела 

2) беседа со следователем 

3) проведение психологического исследования 

4) сопоставительный анализ данных изучения уголовного дела, беседы, 

экспериментального исследования 

5) составление заключения 

12. Экспертом в области судебной психологии может быть 

1) педагог 

2) школьный психолог 

3) психолог 

4) невропатолог 

5) клинический психолог 

13. Судебный психолог должен иметь познания в области 

1) патопсихологии 

2) возрастной психологии 

3) нейропсихологии 

4) психиатрии 

5) педагогики 

14. Этические принципы эксперта-психолога включают 

1) профессиональную компетентность психолога 

2) собственные личностные ресурсы 

3) личностный подход к испытуемому 

4) независимость эксперта 

5) конфиденциальность 

15. Индивидуально-психологические особенности обвиняемого включают 

1) ценности 

2) темперамент 
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3) эмоциональные особенности 

4) способы адаптации и реагирования 

5) тип семейного воспитания 

16. При экспертном психологическом исследовании свидетеля изучается 

1) уровень психического развития подэкспертного 

2) особенности органов чувств (анализаторов) 

3) психическое состояние подэкспертного 

4) наличие аллергической реакции 

5) индивидуально-психологические особенности 

17. Основанием для проведения судебно-психологической экспертизы может являться 

1) постановление следователя 

2) определение суда 

3) ходатайство адвоката 

4) ходатайство истца 

18. Психологическая экспертиза производится в отношении 

1) ребенка 

2) подозреваемого 

3) обвиняемого 

4) свидетеля 

5) потерпевшего 

19. Конечная цель судебно-психологического исследования 

1) анализ психического расстройства подэкспертного 

2) анализ умственного развития подэкспертного 

3) анализ регуляции поведения подэкспертного 

4) анализ личности подэкспертного 

5) анализ аффекта 

20. Срок стационарной экспертизы не должен превышать: 

1) трех дней; 

2) 10 дней; 

3) 15 дней; 

4) 30 дней. 

21. Во введении Акта судебно-психиатрической экспертизы: 

1) приводятся формальные данные об экспертах, месте, времени и виде 

экспертизы; об органе, назначившем экспертизу, и вопросах, поставленных на ее 

разрешение; о существе уголовного или гражданского дела и личности 

испытуемого (подэкспертного). 

2)излагается анамнез жизни и психического расстройства (если оно имеется) с 

приведением в основном данных, имеющих значение для формулирования 

выводов. 

3) посвящается результатам исследований, полученным при проведении 

экспертизы. 

4) даются выводы или ответы на поставленные вопросы и их обосновании со 

ссылкой на фактические данные, приведенные в предшествующих частях акта. 

22. На разрешение эксперта не должны ставиться: 

1) болен ли данный субъект в настоящее время каким-либо психическим 

заболеванием; 

2) вопросы общего характера; 

3) был ли болен этот субъект в момент совершения общественно опасного деяния; 
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4) если обвиняемый страдал психическим заболеванием в период правонарушения, 

то способен ли он был осознавать фактический характер своих действий или 

руководить ими. 

23. На разрешение эксперта не должны ставиться: 

1) не страдает ли обвиняемый заболеванием, возникшим после совершения им 

общественно-опасного деяния, а если страдает, то лишает ли его заболевание 

способности осознавать характер своих действий или руководить ими; 

2) если обвиняемый страдает психическим заболеванием, то нуждается ли он в 

применении к нему мер медицинского характера; 

3) вопрос о достоверности (правильности) показаний; 

4) болен ли данный субъект в настоящее время каким-либо психическим 

заболеванием. 

24. К временному расстройству психики относятся 

1) психические заболевания, которые быстро развиваются, длятся 

непродолжительное время и заканчиваются полным выздоровлением. 

2) группа заболеваний, носящих длительный характер, трудно поддающихся 

излечению, протекающих непрерывно или приступообразно, имеющих тенденцию 

к прогрессированию. 

3) болезненное состояние психики, которое характеризуется неполноценностью 

умственной деятельности. 

4) наиболее тяжелые формы психопатии, аномалии психики у глухонемых, 

последствия черепно-мозговой травмы (травматическая энцефалопатия) и др. 

25. Понятием хронического психического расстройства охватывается: 

1) психические заболевания, которые быстро развиваются, длятся 

непродолжительное время и заканчиваются полным выздоровлением. 

2) группа заболеваний, носящих длительный характер, трудно поддающихся 

излечению, протекающих непрерывно или приступообразно, имеющих тенденцию 

к прогрессированию. 

3) болезненное состояние психики, которое характеризуется неполноценностью 

умственной деятельности. 

4) наиболее тяжелые формы психопатии, аномалии психики у глухонемых, 

последствия черепно-мозговой травмы (травматическая энцефалопатия) и др. 

26. Как называется приобретенное слабоумие? 

1) деменция; 

2) дебильность; 

3) имбецильность; 

4) идиотия. 

27. Наличие каких критериев необходимо для установления невменяемости субъекта? 

1) достаточно медицинского; 

2) достаточно юридического; 

3) либо медицинского, либо юридического; 

4) медицинского и юридического; 

28. Гражданская дееспособность в полном объеме возникает: 

1) по достижении 14 лет; 

2) по достижении 16 лет; 

3) по достижении 18 лет; 

4) по достижении 21 года. 
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29.  Гипермнезия — это … 

1) усиление памяти по сравнению с нормой. 

2) ослабление памяти. 

3) отсутствие воспоминаний, пробелы в памяти, когда из нее полностью выпадают 

события, относящиеся к определенному периоду времени. 

4) потеря способности запоминать, фиксировать текущие события. 

30.  Патологически ускоренное мышление (скачка мыслей)предполагает: 

1) при этом расстройстве мышления имеется резкое замедление темпа течения 

мыслей; 

2) пустое рассуждательство, т. е. глубокомысленное на вид, но крайне 

бессодержательное и бедное суждениями мышление. 

3) при этом больной быстро переходит от одной мысли к другой, не успевая 

высказать одно суждение, перескакивает ко второму, затем к третьему и т. д. 

4) обстоятельность, чрезмерное детализирование, вязкость и витиеватость, с 

приведением массы несущественных подробностей, неумение кратко 

формулировать свою мысль является характерной особенностью этого вида 

мышления. 

 

 

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

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

Хорошо 70-89,9 
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й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 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. 
Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета.  
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К.п.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.Р. Гирфатова 
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Внешний – Начальник отделения психологической работы отдела морально-

психологического обеспечения Управления по работе с личным составом МВД по 

Республике Башкортостан Р.В. Салимов  

Со своей кафедры- Кандидат психологических наук, профессор кафедры прикладной 
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1. Целью дисциплины является:  

• формирование профессиональных компетенций: 

 

- Способен осуществлять психолого-педагогическое консультирование, разрабатывать 

модели психолого-педагогической диагностики проблем лиц, нуждающихся в 

коррекционных воздействиях, разрабатывать, выбирать, реализовывать и оценивать 

эффективность форм, методов коррекционных мероприятий, программ психолого-

педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению, 

социально- психологической реабилитации несовершеннолетних с девиантным 

поведением, в том числе отбывающих наказание, их адаптации к среде пенитенциарного 

учреждения или специального учебно- воспитательного учреждения (ПК-10). 

ИПК-10.1. Знает особенности психолого-педагогического консультирования, 

психолого-педагогической диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 

воздействиях. 

ИПК-10.2. Умеет осуществлять психолого-педагогическое консультирование, 

разрабатывать модели психолого-педагогической диагностики проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных воздействиях. 

ИПК-10.3. Владеет навыками разработки, выбора, реализации и оценки 

эффективности форм, методов коррекционных мероприятий, программ психолого- 

педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению, 

социально- психологической реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних с 

девиантным поведением, в том числе отбывающих наказание, их адаптации к среде 

пенитенциарного учреждения или специального учебно-воспитательного учреждения. 

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 «Пенитенциарная психология» относится к вариативной части 

учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− особенности ресоциализации несовершеннолетних с девиантным поведением, 

в том числе в процессе отбывания наказания, и последующую адаптацию после 

освобождения из пенитенциарного учреждения или выпуска из специального учебно-

воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением;  

− особенности лиц группы риска, методы психолого-педагогической 

диагностики несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе отбывающих 

наказание в пенитенциарных учреждениях или содержащихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением; 

− особенности и принципы реализации психолого-педагогического 

консультирования, разработки модели психолого-педагогической диагностики проблем 

лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях, разработки, выбора, реализации и 

оценки эффективности форм, методов коррекционных мероприятий, программ психолого-

педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению, 
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социально-психологической реабилитации несовершеннолетних с девиантным 

поведением, в том числе отбывающих наказание, их адаптации к среде пенитенциарного 

учреждения или специального учебно-воспитательного учреждения; 

− особенности разработки программ комплексной реабилитации с учетом 

деятельности специалистов других учреждений и ведомств; 

Уметь:  

− обеспечивать ресоциализацию несовершеннолетних с девиантным поведением, 

в том числе в процессе отбывания наказания, и последующую адаптацию после 

освобождения из пенитенциарного учреждения или выпуска из специального учебно-

воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением;  

− выделять лица группы риска, осуществлять психолого-педагогическую 

диагностику несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе отбывающих 

наказание в пенитенциарных учреждениях или содержащихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением; 

− осуществлять психолого-педагогическое консультирование, разрабатывать 

модели психолого-педагогической диагностики проблем лиц, нуждающихся в 

коррекционных воздействиях, разрабатывать, выбирать, реализовывать и оценивать 

эффективность форм, методов коррекционных мероприятий, программ психолого-

педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению, 

социально-психологической реабилитации несовершеннолетних с девиантным 

поведением, в том числе отбывающих наказание, их адаптации к среде пенитенциарного 

учреждения или специального учебно-воспитательного учреждения; 

− разрабатывать программы комплексной реабилитации с учетом деятельности 

специалистов других учреждений и ведомств; 

Владеть: 

− методами обеспечения ресоциализации несовершеннолетних с девиантным 

поведением, в том числе в процессе отбывания наказания, и последующей адаптации 

после освобождения из пенитенциарного учреждения или выпуска из специального 

учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением;  

− способами выделения лиц группы риска, осуществления психолого-

педагогическую диагностики несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе 

отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях или содержащихся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным 

поведением; 

− навыками психолого-педагогического консультирования, разработки модели 

психолого-педагогической диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, разработки, выбора, реализации, оценки эффективности форм, методов 

коррекционных мероприятий, программ психолого-педагогической помощи и поддержки 

лиц, склонных к девиантному поведению, социально-психологической реабилитации 

несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе отбывающих наказание, их 

адаптации к среде пенитенциарного учреждения или специального учебно-

воспитательного учреждения; 

− навыками разработки программ комплексной реабилитации с учетом 

деятельности специалистов других учреждений и ведомств. 

 

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 



4 

(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 

пенитенциарную 

психологию 

Предмет, объект, задачи и значение пенитенциарной 

психологии. Понятие «Пенитенциарная психология». Предмет 

пенитенциарной  педагогики и психологии. Структура 

пенитенциарной психологии. Место пенитенциарной 

психологии в системе юридической психологии. Связь 

пенитенциарной психологии с юридическими и психолого-

педагогическими дисциплинами. Принципы и методы 

пенитенциарной психологии. История развития 

пенитенциарной психологии. Историко-психологические 

аспекты проблемы наказания и исправления преступников и 

их отражение в моделях пенитенциарных учреждений. 

Возникновение и основные этапы развития пенитенциарно-

психологических взглядов. Теоретические и практические 

задачи современной пенитенциарной психологии. 

Комплексный характер задач пенитенциарной психологии. 

Значение пенитенциарной психологии для теории и практики 

исправления осужденных. Гуманизация уголовно-

исполнительной политики и проблемы пенитенциарной 

психологии в современных условиях. Филадельфийская 

(пенсильванская) пенитенциарная система. 

2. Психология личности 

и среды осужденных 

Психологическая характеристика личности осужденного 

Общая характеристика личности и ее социальной природы. 

Основные психологические концепции отклоняющегося 

поведения. Психологическая типология личностей 

осужденных. Познавательные процессы у осужденных. 

Влияние условий отбывания наказания на познавательную 

деятельность осужденных. Учет характерологических 

особенностей в организации индивидуальной работы с 

осужденными. Психология личности, групп и субкультура 

среды осужденных в местах лишения свободы и подходы к 

их изучению. Понятие о группах осужденных. Проблемы 

групп осужденных. Процесс становления и формирования 

групп осужденных. Социально-психологическая 

характеристика процесса формирования группы 

осужденных и основные направления их деятельности. 

Психологические особенности воздействия администрации 

на группы осужденных, объем и границы данного 

воздействия. Система и особенности взаимоотношений 

осужденных в группе. Виды этих отношений и их 

характеристика. Психологические причины 

дифференциации осужденных. Малые группы осужденных. 
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Социально-психологические процессы и явления, 

возникающие в малых группах осужденных, их 

регулирование со стороны администрации. Лидерство в 

малых группах. Социально-психологические явления в 

контактных общностях осужденных. Общение и 

взаимодействие в среде осужденных, их социально-

психологическая характеристика. Функции социально-

психологических явлений, возникающих в контактных 

общностях осужденных. Общее и специфическое в 

социально-психологических явлениях, возникающих в 

различных контактных общностях осужденных. Групповое 

мнение, механизмы его формирования. Понятие о 

групповом настроении, управление групповым настроением 

осужденных. Психологическая характеристика норм, 

традиций, обычаев в среде осужденных. Преодоление 

отрицательных традиций и обычаев в условиях лишения 

свободы. Психологические особенности групповой 

сплоченности и ценностно-ориентационного единства в 

группах осужденных. Конфликты в группах осужденных и 

психологические предпосылки их разрешения. Основы 

конфликтологии в пенитенциарной системе. Понятие и виды 

конфликтов. Причины и структура конфликтов в группах 

осужденных. Динамика и функции конфликта. Типичные 

конфликтные ситуации в среде осужденных. Социально-

психологическая характеристика механизмов поведения 

осужденных в конфликтной ситуации. Основные 

психические состояния конфликтующих сторон. Социально-

психологические условия предупреждения и преодоления 

конфликтов в среде осужденных. Прогнозирование, 

диагностика, профилактика возникновения конфликтов. 

Основные психологические средства разрешения 

конфликтных ситуаций в среде осужденных. 

Психологические приемы пресечения конфликтов 

осужденных. 

3. Психологическая 

характеристика 

основных средств 

исправления и 

ресоциализации 

осужденных 

Социально-психологическая характеристика основных 

средств исправления осужденных. Психологическая 

характеристика процесса исправления осужденных. Понятие 

режима и его психологическая сущность. Функции режима и 

их психологическое значение. Психологическое воздействие 

на осужденного изменением условий его содержания. 

Психологические условия действенности изменения условий 

содержания. Психологические условия эффективности 

воздействия на осужденных. Труд осужденных и его 

функции. Социально-психологическая характеристика 

условий и характера трудовой деятельности осужденных. 

Содержание и структура мотивов трудовой деятельности 

осужденных. Психология трудового воспитания осужденных. 

Психологическая подготовка к труду. Психологические 

вопросы материального и морального стимулирования 

трудовой деятельности осужденных. Психологические 

основы организации воспитательной работы с осужденными. 

Психологические условия эффективности воспитательного 
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воздействия на осужденных. Формирование у осужденных 

установки на исправление. Учет индивидуально-

психологических особенностей осужденных при проведении 

воспитательной работы. Психологические особенности 

образования и профессиональной подготовки осужденных к 

лишению свободы. Психологическая подготовка и адаптация 

осужденных к жизни в новых условиях. Понятие 

психологической подготовки. Сущность и значение 

психологической подготовки осужденных к жизни в новых 

условиях. Содержание, основные компоненты и функции 

психологической подготовки осужденных к жизни в новых 

условиях. Виды психологической подготовки осужденных и 

их характеристика. Средства и методы психологической 

подготовки. Психологическая подготовка осужденных к 

отбыванию наказания и к жизни после освобождения из мест 

лишения свободы. Понятие и виды социальной и социально-

психологической адаптации осужденных. Физиологические и 

психологические механизмы адаптации. Психологическая 

характеристика процесса адаптации осужденных к условиям 

лишения свободы. Понятие о социальной реадаптации к 

условиям жизни на свободе. Психологические особенности 

работы с лицами, освободившимися из мест лишения 

свободы. Управление процессами адаптации и реадаптации 

осужденных. Психологическое содержание и структура 

деятельности по исполнению наказаний. Деятельность по 

исполнению наказаний как объект психологического анализа. 

Понятие и психологическая структура деятельности по 

исполнению наказаний. Психологическое содержание 

процесса исправления осужденных. Мотивы и цели 

деятельности. Объекты и субъекты деятельности по 

исполнению наказаний. Условия деятельности по исполнению 

наказаний. Психологические особенности деятельности 

сотрудников учреждений исполняющих наказания в виде 

исправительных работ и лишения свободы. Психологические 

аспекты соблюдения законных прав и интересов осужденных 

в процессе исполнения наказания. Наличие властных 

полномочий и правовая регламентация деятельности по 

исправлению осужденных. Отрицательная эмоциональная 

окраска и стрессовый характер деятельности. Роль 

познавательной сфере личности в деятельности по 

исполнению наказаний. Психологическая характеристика 

методов воздействия на осужденных в целях исправления. 

Особенности взаимодействия и общения сотрудников 

учреждений, исполняющих наказание с осужденными. 

4. Психология 

деятельности 

персонала 

исправительных 

учреждений 

Психология личности сотрудника учреждения по исполнению 

наказания. Психологическая характеристика личности 

сотрудника учреждения по исполнению наказания. 

Направленность и мотивы деятельности сотрудника. 

Характеристика основных профессионально-значимых 

качеств личности сотрудника. Требования к личности и 

профессиональным качествам сотрудника в современных 

условиях. Преодоление отрицательных психических 
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состояний и предупреждение профессиональной деформации. 

Психологическая подготовка и психологическая устойчивость 

сотрудника. Педагогические способности сотрудника 

учреждения по исполнению наказания. Проблемы 

профессионально - психологического отбора и психолого-

педагогической подготовки. Психологическая характеристика 

процесса управления деятельностью учреждений по 

исполнению наказания. Вопросы социальной психологии в 

деятельности учреждений по исполнению наказания. Понятие 

коллектива сотрудников учреждений по исполнению 

наказаний, его структура и функции. Система и особенности 

взаимоотношений в коллективе сотрудников. Психология 

взаимоотношений в коллективах сотрудников. Морально 

психологический климат и его влияние на эффективность 

деятельности учреждений по исполнению наказания. Стиль 

руководства коллективом и психологические проблемы 

повышения эффективности деятельности учреждений по 

исполнению наказания. Психологическая характеристика 

управления деятельностью учреждений по исполнению 

наказания. Своеобразие условий управленческой 

деятельности. Психологический анализ функций и 

особенностей управленческой деятельности. 

Психологические аспекты принятия оптимальных 

управленческих решений. Психологические аспекты подбора, 

изучения и расстановки кадров. Психологические проблемы 

совершенствования процесса управления процессом 

исправления осужденных. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Введение в пенитенциарную психологию. 

Тема 2. Психология личности и среды осужденных. 

Тема 3. Психологическая характеристика основных средств исправления и 

ресоциализации осужденных. 

Тема 4. Психология деятельности персонала исправительных учреждений. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Занятие 1 (2 часа). 

Тема 1: Введение в пенитенциарную психологию. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, задачи и основные принципы пенитенциарной психологии. 

2. Структура пенитенциарной психологии. 

3. Психологическое и физиологическое обоснование принципа исправимости 

преступников в работах отечественных и зарубежных ученых пенитенциарного 

направления. 

4. Концепции, связанные с вопросами возможного исправления лиц, 

совершивших преступления. 

Занятие 2 (2 часа). 

Тема 2: Введение в пенитенциарную психологию. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Историческое развитие пенитенциарно-психологических взглядов. 

2. Становление и развитие пенитенциарной психологии в нашей стране. 

3. Современное состояние отечественной и зарубежной пенитенциарной 

психологии. 

Занятие 3 (2 часа). 

Тема 3: Психология личности и среды осужденных. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика личности. Социальная сущность личности. 

2. Понятия «личность преступника» и «преступная личность». 

3. Отечественные и зарубежные психологические концепции криминального 

поведения личности. 

Занятие 4 (2 часа). 

Тема 4: Психология личности и среды осужденных. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Индивидуально-психологические и социально-психологические особенности 

личности осужденных. 

2. Пенитенциарно-психологические типологии и классификации осужденных в 

пенитенциарных учреждениях. 

3. Особенности онтогенетического развития (асоциализации) личности 

осужденного. 

Занятие 5 (2 часа). 

Тема 5: Психология личности и среды осужденных. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-психологическая характеристика влияния среды на качества 

личности осужденного.  

2. Особенности проведения психодиагностического обследования. 

3. Позитивные и негативные явления в среде осужденных, их признаки и причины 

возникновения. 

4. Понятие, структура и основные функции криминальной (тюремной) 

субкультуры.  

Занятие 6 (2 часа). 

Тема 6: Психология личности и среды осужденных. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие среды пенитенциарных учреждений и ее влияние на личность 

осужденных. 

2. Отражение в социальной среде осужденных современных тенденций, 

складывающихся в общественной жизни и организации преступности на свободе. 

3. Влияние субкультуры на взаимоотношения администрации и осужденных. 

4. Психологические особенности работы с неформальными лидерами, имеющими 

отрицательную направленность. 

Занятие 7 (2 часа). 

Тема 7: Психологическая характеристика основных средств исправления и 

ресоциализации осужденных. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика процесса психологической и социально-психологической 

адаптации осужденных к условиям мест лишения свободы. Позитивная и негативная 

адаптация. 

2. Особенности адаптации различных категорий осужденных. Зависимость 

адаптации от возрастных и половых особенностей, сроков наказания и вида преступления. 

3. Динамика адаптации осужденных на различных этапах отбывания наказания. 

4. Психологическая и физиологическая характеристика адаптации осужденных. 

Занятие 8 (2 часа). 
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Тема 8: Психологическая характеристика основных средств исправления и 

ресоциализации осужденных. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности оказания психологической помощи осужденным в адаптации к 

среде исправительных учреждений. 

2. Проблемы ресоциализации осужденных. 

3. Психологическая подготовка осужденных к освобождению. 

4. Психологическая характеристика критериев исправления осужденных. 

Занятие 9 (2 часа). 

Тема 9: Психология деятельности персонала исправительных учреждений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическая характеристика профессионально значимых качеств в 

личности сотрудника. 

2. Формирование профессионально-должностной позиции сотрудника как 

условие эффективного включения и выполнения им служебной деятельности. 

3. Индивидуальные особенности психических процессов и их учет в 

профессиональной деятельности. 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума / лабораторных работ 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Психология личности и 

среды осужденных 

Психологическая характеристика личности 

осужденного. 

Конфликты в группах осужденных и психологические 

предпосылки их разрешения 

2. Психологическая 

характеристика основных 

средств исправления и 

ресоциализации 

осужденных 

Социально-психологическая характеристика основных 

средств исправления осужденных 

Психологическая подготовка и адаптация осужденных к 

жизни в новых условиях. 

3. Психология деятельности 

персонала исправительных 

учреждений 

Психология личности сотрудника учреждения по 

исполнению наказания. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Сформулируйте особенности ресоциализации несовершеннолетних с 

девиантным поведением, в том числе в процессе отбывания наказания, и последующей 

адаптации после освобождения из пенитенциарного учреждения или выпуска из 

специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным 

поведением. 

2. Составьте таблицу, в которой отразите особенности лиц группы риска, методы 

психолого-педагогической диагностики несовершеннолетних с девиантным поведением, в 

том числе отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях или содержащихся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным 

поведением. 

3. Составьте сравнительную таблицу особенностей и принципы реализации 

психолого-педагогического консультирования, разработки модели психолого-

педагогической диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях, 

разработки, выбора, реализации и оценки эффективности форм, методов коррекционных 

мероприятий, программ психолого-педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к 

девиантному поведению, социально-психологической реабилитации несовершеннолетних 
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с девиантным поведением, в том числе отбывающих наказание, их адаптации к среде 

пенитенциарного учреждения или специального учебно-воспитательного учреждения; 

4. Составьте алгоритм разработки программ комплексной реабилитации с учетом 

деятельности специалистов других учреждений и ведомств. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Пеницитарная психология и особенности деятельности психологов в местах 

лишения свободы. 

2. Морально-психологическая и профессионально-психологическая 

подготовленность сотрудников правоохранительных органов. 

3. Психологическое сопровождение службы личного состава 

правоохранительных органов 

4. Психологическая помощь личному составу правоохранительных органов. 

5. Влияние на личность пребывания в местах заключения.  

6. Влияние на личность несовершеннолетнего пребывания в местах заключения. 

7. Динамика личности осужденного в процессе отбывания наказания.  

8. Психологический анализ коллектива осужденных.  

9. Психологическая характеристика личности осужденного.  

10. Личность и группа в условиях заключения: взаимоотношения и взаимовлияние.  

11. Адаптация освобожденного к условиям жизни на свободе.  

12. Особенности личности подозреваемого, обвиняемого и осужденного в 

условиях заключения. 

13. Психология личности работника пенитенциарного учреждения. 

14. Психология деятельности органов, исполняющих наказания. 

 

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.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Антонян, Ю.М. Мотивация поведения осужденных : монография / Ю.М. 

Антонян, Е.Н. Колышницына. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2012. – 143 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447742. 

2. Ахмедшин, Р.Л. Юридическая психология : курс лекций / Р.Л. Ахмедшин. – 

Томск : Эль Контент, 2011. – 228 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208642. 

3. Волков В. Н. Юридическая психология. Учебник  2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. 

4. Шиханцов Г. Г. Юридическая психология. Учебник - М.: Зерцало-М, 2006.- 

Режим доступа: http: //ww w. Biblioclub. 

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. 

 

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, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные 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  
«Пенитенциарная психология»  является важной  учебной дисциплиной в системе 



12 

профессионально-психологической подготовки студентов-психологов, так как результаты, 

полученные данной отраслью психологического знания, позволяют решать широкий круг 

теоретических и практических задач: грамотно использовать психологические знания в 

работе с осужденными к различным видам наказаний, в целях формирования у них 

правопослушного поведения отношения закону и праву; оказывать на них правомерное 

психологическое воздействие; распознавать и выделять психологическое в жизни и 

деятельности человека; использовать социально-психологические знания в оценке 

событий, возникающих в среде осужденных; применять отдельные методы визуальной 

психодиагностики в деятельности по исполнению наказаний. 

Поэтому освоение данной дисциплины студентами-психологами позволит открыть 

новые возможности в понимании и объяснении сложных психологических явлений, будет 

способствовать профессиональному и личностному развитию будущего специалиста-

психолога. Знание и понимание психологических категорий, феноменов и законов, 

составляющих содержание специального курса, служат необходимой базой для решения 

прикладных проблем психологии. 

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 экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме вопросов к экзамену. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

1. Предмет пенитенциарной психологии.  

2. Структура пенитенциарной психологии. 

3. Место пенитенциарной психологии в системе юридической психологии.  

4. Связь пенитенциарной психологии с юридическими и психолого-

педагогическими дисциплинами 

5. Возникновение и основные этапы развития пенитенциарно-психологических 

взглядов.  

6. Теоретические и практические задачи современной пенитенциарной 

психологии.  

7. Комплексный характер задач пенитенциарной психологии.  

8. Значение пенитенциарной психологии для теории и практики исправления 

осужденных.  

9. Принципы и методы пенитенциарной психологии. 

10. Гуманизация уголовно-исполнительной политики и проблемы пенитенциарной 

психологии в современных условиях.  

11. Филадельфийская (пенсильванская) пенитенциарная система. 

12. Понятие о группах осужденных. Проблемы групп осужденных. 

13. Процесс становления и формирования групп осужденных. 

14. Социально-психологическая характеристика процесса формирования группы 

осужденных и основные направления их деятельности. 

15. Психологические особенности воздействия администрации на группы 

осужденных, объем и границы данного воздействия. 
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16. Система и особенности взаимоотношений осужденных в группе.  

17. Виды этих отношений и их характеристика.  

18. Психологические причины дифференциации осужденных. 

19. Малые группы осужденных.  

20. Социально-психологические процессы и явления, возникающие в малых 

группах осужденных, их регулирование со стороны администрации.  

21. Лидерство в малых группах. 

22. Общение и взаимодействие в среде осужденных, их социально-

психологическая характеристика.  

23. Функции социально-психологических явлений, возникающих в контактных 

общностях осужденных.  

24. Общее и специфическое в социально-психологических явлениях, возникающих 

в различных контактных общностях осужденных.  

25. Групповое мнение, механизмы его формирования.  

26. Понятие о групповом настроении, управление групповым настроением 

осужденных.  

27. Психологическая характеристика норм, традиций, обычаев в среде 

осужденных.  

28. Преодоление отрицательных традиций и обычаев в условиях лишения свободы.  

29. Психологические особенности групповой сплоченности и ценностно-

ориентационного единства в группах осужденных. 

30. Основы конфликтологии в пенитенциарной системе. Понятие и виды 

конфликтов. 

31. Причины и структура конфликтов в группах осужденных. Динамика и функции 

конфликта.  

32. Типичные конфликтные ситуации в среде осужденных.  

33. Социально-психологическая характеристика механизмов поведения 

осужденных в конфликтной ситуации.  

34. Основные психические состояния конфликтующих сторон. Социально-

психологические условия предупреждения и преодоления конфликтов в среде 

осужденных. Прогнозирование, диагностика, профилактика возникновения конфликтов. 

35. Основные психологические средства разрешения конфликтных ситуаций в 

среде осужденных. Психологические приемы пресечения конфликтов осужденных. 

36. Психологическая характеристика процесса исправления осужденных. Понятие 

режима и его психологическая сущность. Функции режима и их психологическое 

значение.  

37. Психологическое воздействие на осужденного изменением условий его 

содержания. Психологические условия действенности изменения условий содержания. 

Психологические условия эффективности воздействия на осужденных. 

38. Труд осужденных и его функции. Социально-психологическая характеристика 

условий и характера трудовой деятельности осужденных.  

39. Содержание и структура мотивов трудовой деятельности осужденных. 

Психология трудового воспитания осужденных. Психологическая подготовка к труду.  

40. Психологические вопросы материального и морального стимулирования 

трудовой деятельности осужденных. 

41. Психологические основы организации воспитательной работы с осужденными.  

42. Психологические условия эффективности воспитательного воздействия на 

осужденных. Формирование у осужденных установки на исправление.  

43. Учет индивидуально-психологических особенностей осужденных при 

проведении воспитательной работы. Психологические особенности образования и 

профессиональной подготовки 

44. Сущность и значение психологической подготовки осужденных к жизни в 
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новых условиях. Содержание, основные компоненты и функции психологической 

подготовки осужденных к жизни в новых условиях 

45. Виды психологической подготовки осужденных и их характеристика. Средства 

и методы психологической подготовки. Психологическая подготовка осужденных к 

отбыванию наказания и к жизни после освобождения из мест лишения свободы.  

46. Понятие и виды социальной и социально-психологической адаптации 

осужденных. Физиологические и психологические механизмы адаптации.  

47. Психологическая характеристика процесса адаптации осужденных к условиям 

лишения свободы. Понятие о социальной реадаптации к условиям жизни на свободе.  

48. Психологические особенности работы с лицами, освободившимися из мест 

лишения свободы. Управление процессами адаптации и реадаптации осужденных 

49. Деятельность по исполнению наказаний как объект психологического анализа.  

50. Понятие и психологическая структура деятельности по исполнению наказаний.  

51. Психологическое содержание процесса исправления осужденных. 

52. Мотивы и цели деятельности. Объекты и субъекты деятельности по 

исполнению наказаний. Условия деятельности по исполнению наказаний.  

53. Психологические особенности деятельности сотрудников учреждений 

исполняющих наказания в виде исправительных работ и лишения свободы.  

54. Психологическое аспекты соблюдения законных прав и интересов осужденных 

в процессе исполнения наказания. Наличие властных полномочий и правовая 

регламентация деятельности по исправлению осужденных. 

55. Отрицательная эмоциональная окраска и стрессовый характер деятельности. 

Роль познавательной сфере личности в деятельности по исполнению наказаний. 

56. Психологическая характеристика методов воздействия на осужденных в целях 

исправления. Особенности взаимодействия и общения сотрудников учреждений, 

исполняющих наказание с осужденными 

57. Психологическая характеристика личности сотрудника учреждения по 

исполнению наказания. Направленность и мотивы деятельности сотрудника. 

Характеристика основных профессионально-значимых качеств личности сотрудника.  

58. Требования к личности и профессиональным качествам сотрудника в 

современных условиях. Преодоление отрицательных психических состояний и 

предупреждение профессиональной деформации. Психологическая подготовка и 

психологическая устойчивость сотрудника. 

59. Педагогические способности сотрудника учреждения по исполнению 

наказания. Проблемы профессионально - психологического отбора и психолого-

педагогической подготовки. 

60. Вопросы социальной психологии в деятельности учреждений по исполнению 

наказания.  

61. Понятие коллектива сотрудников учреждений по исполнению наказаний, его 

структура и функции. Система и особенности взаимоотношений в коллективе 

сотрудников. 

62. Психология взаимоотношений в коллективах сотрудников. Морально 

психологический климат и его влияние на эффективность деятельности учреждений по 

исполнению наказания.  

63. Стиль руководства коллективом и психологические проблемы повышения 

эффективности деятельности учреждений по исполнению наказания.  

64. Психологическая характеристика управления деятельностью учреждений по 

исполнению наказания. Своеобразие условий управленческой деятельности.  

65. Психологический анализ функций и особенностей управленческой 

деятельности. Психологические аспекты принятия оптимальных управленческих 

решений.  

66. Психологические аспекты подбора, изучения и расстановки кадров. 
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Психологические проблемы совершенствования процесса управления процессом 

исправления осужденных. 

67. Особенности ресоциализации несовершеннолетних с девиантным поведением, в 

том числе в процессе отбывания наказания, и последующую адаптацию после 

освобождения из пенитенциарного учреждения или выпуска из специального учебно-

воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением. 

68. Особенности лиц группы риска, методы психолого-педагогической диагностики 

несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе отбывающих наказание в 

пенитенциарных учреждениях или содержащихся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением. 

69. Особенности и принципы реализации психолого-педагогического 

консультирования, разработки модели психолого-педагогической диагностики проблем 

лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях, разработки, выбора, реализации и 

оценки эффективности форм, методов коррекционных мероприятий, программ психолого-

педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению, 

социально-психологической реабилитации несовершеннолетних с девиантным 

поведением, в том числе отбывающих наказание, их адаптации к среде пенитенциарного 

учреждения или специального учебно-воспитательного учреждения. 

70. Особенности разработки программ комплексной реабилитации с учетом 

деятельности специалистов других учреждений и ведомств 

 

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

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

Хорошо 70-89,9 
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й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 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  

Не зачтено 

 

Не зачтено 
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1. Целью дисциплины является:  

• формирование профессиональных компетенций: 

-Способен консультировать по проблемам семьи и защиты прав и законных интересов 

детей и подростков, поддержку лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (ПК-2) 

ИПК-2.1. Знает проблемы семьи и особенности защиты прав и законных интересов детей и 

подростков и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

ИПК-2.2. Умеет анализировать проблемы семьи в целях защиты прав и законных интересов детей 

и подростков и применять методы психологической поддержки лиц, попавших в трудные 

жизненные ситуации. 

ИПК-2.3. Владеет навыками консультирования по проблемам семьи и защиты прав и законных 

интересов детей и подростков и лиц, попавших в трудные жизненные 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 «Кризисное консультирование» относится к относится к вариативной части 

учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− общую теорию психологического консультирования для проведения комплексной 

реабилитации; 

− Знает особенности эмоциональных состояний и поведенческих проявлений лиц, 

попавших в трудные жизненные ситуации особенности различных видов 

психологического консультирования и основные подходы, формы и методы 

психологического консультирования в кризисной ситуации; 

− знает методы, принципы и специфику психологического консультирования по 

проблемам девиантного поведения несовершеннолетних среди всех субъектов 

социально-психологического взаимодействия 

− Знает проблемы семьи и особенности защиты прав и законных интересов детей и 

подростков. 

Уметь:  

− Умеет анализировать проблемы семьи в целях защиты прав и законных интересов детей 

и подростков; 

−  Умеет применять методы психологической поддержки лиц, попавших в трудные 

жизненные ситуации; 

− Умеет отбирать и применять методы, адекватные задачам консультирования по 

проблемам девиантного поведения несовершеннолетних среди всех субъектов 

социально-психологического взаимодействия. 

Владеть: 
- Владеет эффективными приемами установления и поддержания контакта с клиентами, 

методами и технологиями психологического консультирования по проблемам 

девиантного поведения несовершеннолетних среди всех субъектов социально- 

педагогического взаимодействия; 

- Владеет навыками осуществления психологической поддержки лицам, попавшим в 

трудные жизненные ситуации 

- Владеет навыками консультирования по проблемам семьи и защиты прав и законных 
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интересов детей и подростков. 

 

 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 кризисное 

консультирование  
Тема 1. Предмет, цели, задачи кризисного консультирования. 

Виды психологического консультирования. 

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. Предмет и задачи психологического 

консультирования. Основные формы и виды психологического 

консультирования. Основные направления практики 

психологического консультирования. Этапы психологического 

консультирования. Этические аспекты психологического 

консультирования. 

2. Основы психологии 

кризисных состояний 
Тема 2. Проблема критической жизненной ситуации в 

современной психологии 

Эмпирические классификации критических жизненных ситуаций. 

Психологический подход к проблеме психической травмы: 

понятия стресса, фрустрации, конфликта, кризиса. Кризис как 

психологическое последствие трудных и экстремальных ситуаций. 

Определение понятия переживание. Динамика переживаний в 

период кризиса. Направленность кризисной ситуации. Механизмы 

действия эмоционального стресса. Посттравматические стрессовые 

расстройства. Механизмы возникновения посттравматического 

расстройства. Формы и методы психологической помощи детям, 

пережившим психическую травму. 

Тема 3. Посттравматическое стрессовое расстройство: 

модели и диагностика 

Понятие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). 

Критерии диагностики ПТСР по Международной классификации 

болезней (МКБ – 10). Боевая психическая травма. Реакции боевого 

стресса. Посттравматические последствия террористической 
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угрозы и ее последствия. Методы работы с ПТСР. 

3. Особенности 

психологического 

консультирования в 

кризисной ситуации 

Тема 4. Общее представление о психологическом кризисе и 

кризисной интервенции. 

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.  

Тема 5. Психологическое консультирование при эмоциональных 

проблемах (депрессия, страх, тревога, вина). 

Эмоции человека в нормальной психодинамике и при 

психопатологии. Нарушения эмоций и чувств: патологическое 

усиление, патологическое ослабление, нарушение подвижности, 

нарушение адекватности. 

Депрессии психотические и непсихотические. Симптомы 

непсихотической и хронической депрессии. Приоритетные цели 

консультирования депрессивных клиентов. Приемы интервенции 

при депрессивных состояниях. 

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. 

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". 

Тема 6. Психологическое консультирование при переживании 

утраты (горя). 

Горе как естественный процесс переживания утраты. Типы утраты: 

временная (разлука) и постоянная (смерть), реальная и 
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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. 

Тема 7. Психологическое консультирование клиентов с 

суицидальными намерениями. 

Суицидальное поведение в исторической ретроспективе. Теории 

самоубийства (Э.Дюркгейм, З.Фрейд, А.Адлер, К.Меннингер, 

К.Г.Юнг, К.Хорни, Г.Салливэн, Р.Мэй, В.Франкл, Н.Фабероу, 

Э.Шнейдман).  

Этапы суицидального поведения: суицидальные тенденции, 

суицидальные действия, постсуицидальный кризис. Общие черты 

и особенности аутоагрессивного поведения у различных категорий 

суицидентов (дети, подростки, пожилые люди).    

Группы риска суицидального поведения. Факторы суицидального 

риска: социально-демографические, природные, медицинские, 

индивидуально-психологические. Оценка степени опасности 

(летальности) ситуации. Признаки суицидальной опасности 

(вербальные, бихевиоральные и ситуационные "ключи"). Ресурсы 

клиента. 

Понятия превенции, интервенции и поственции суицидов. 

Основные модели превенции суицидов: медицинская, 

социологическая, экологическая. Общие принципы интервенции 

при суицидальном риске. 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. 

Тема 8. Психологическое консультирование жертв насилия. 

Определение понятия насилия. Классификация видов насилия: 

физическое, сексуальное, психологическое и экономическое. 

Психология виктимности. 

Изнасилование как психологическая проблема. Спектр возможных 
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эмоциональных реакций жертв. 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. 

Причины семейного насилия: мифы и факты. Показатели 

виктимности жертвы. Признаки склонности партнера к насилию. 

Теория цикличности насилия (Л.Уолкер). Стадии насилия: 

нарастание напряжения, выход ситуации из под контроля (сильное 

избиение), медовый месяц. 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. 

Тема 9. Проблемы аддикции в консультативной практике. 

Общее представление о зависимости (аддикции) и созависимости. 

Химическая и эмоциональная зависимость. Особенности 

аддиктивного поведения и стадии его развития. 

Проблема наркотической зависимости. Основные вербальные, 

эмоциональные и поведенческие признаки употребления 

психоактивных веществ. Особенности консультирования при 

злоупотреблениях наркотиками и токсическими препаратами. 

Алкогольная зависимость: причины и последствия. 

Психологические особенности личности, склонной к 

злоупотреблению алкоголем. Участие членов семьи в сохранении 

алкогольной аддикции. Женский алкоголизм. Особенности 

консультирования клиентов, страдающих алкогольной 

зависимостью, их супругов, родственников и детей. Группы 

самопомощи "Анонимные алкоголики". 

Игровая зависимость. Особенности личности, склонной к игровой 

зависимости. Типы проблемных игроков: смеющийся игрок, 

плачущий игрок, отчаявшийся игрок. Распознавание игровой 

зависимости. 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. Предмет, цели, задачи и виды кризисного консультирования.  

Тема 2. Проблема критической жизненной ситуации в современной психологии 

Тема 3. Посттравматическое стрессовое расстройство: модели и диагностика 

Тема 4. Общее представление о психологическом кризисе и кризисной интервенции. 

Тема 5. Психологическое консультирование при эмоциональных проблемах. 

Тема 6. Психологическое консультирование при переживании утраты (горя). 

Тема 7. Психологическое консультирование клиентов с суицидальными намерениями. 

Тема 8. Психологическое консультирование жертв насилия. 

Тема 9. Проблемы аддикции в консультативной практике. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
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Тема 1: Предмет, цели, задачи и виды кризисного консультирования 

Вопросы для обсуждения:  

1. Цели консультирования.  

2. Критерии классификации и виды психологического консультирования. 

3. Предмет и задачи психологического консультирования. 

4. Основные формы и виды психологического консультирования. 

5. Основные направления практики психологического консультирования. 

6. Этапы психологического консультирования. 

7. Этические аспекты психологического консультирования. 

 

Тема 2: Основные механизмы действия эмоционального стресса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эмпирические классификации критических жизненных ситуаций.  

2. Психологический подход к проблеме психической травмы.  

3. Определение понятия переживание. Динамика переживаний в период кризиса.  

4. Направленность кризисной ситуации.  

 

Тема 3: Основные механизмы действия эмоционального стресса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Механизмы действия эмоционального стресса.  

2. Посттравматические стрессовые расстройства.  

3. Механизмы возникновения посттравматического расстройства. 

4. Формы и методы психологической помощи детям, пережившим психическую травму. 

 

Тема 4: Общее представление о психологическом кризисе и кризисной интервенции 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие психологического кризиса. Типология кризисов: кризисы развития и кризисы 

обстоятельств (травматические). Отличие кризиса от проблемной ситуации.  

2. Стадии развития кризисного процесса: стадия адаптации, стадия мобилизации и 

критическая стадия.  

3. Понятие кризисной интервенции. Основные принципы и цели кризисной интервенции.  

4. Стадии работы с кризисом: сбор информации, формулирование и переформулирование 

проблемы, поиск альтернатив и решений. Позитивное и негативное разрешение кризиса. 

5. Понятие жизненного мира человека (по Ф.Е. Василюку). Основные измерения жизненного 

мира.  

6. Типы критических ситуаций: стресс, фрустрация, конфликт, кризис. Переживания в 

инфантильном, реалистическом, ценностном и творческом мире.  

7. Тактика преодоления психологического кризиса в рамках концепции жизненных миров.  

 

Тема 5: Психологическое консультирование при переживании утраты (горя) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Горе как естественный процесс переживания утраты.  

2. Типы утраты: временная (разлука) и постоянная (смерть), реальная и воображаемая, 

физическая и психологическая.  

3.  Последовательность реакций неизлечимо больных на приближающуюся смерть. 

Особенности беседы с неизлечимо больным и умирающим человеком. 

4. Понятие "работы горя" (З. Фрейд). Стадии переживания смерти близкого человека.  

5. Признаки патологического застревания на определенной стадии.  

6. Особенности переживание утраты при разводе. 

7. 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. 
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Тема 6: Психологическое консультирование клиентов с суицидальными намерениями 

Вопросы для обсуждения: 

1. Суицидальное поведение в исторической ретроспективе.  

2. Теории самоубийства.  

3. Этапы суицидального поведения.  

4. Общие черты и особенности аутоагрессивного поведения у различных категорий 

суицидентов. 

5. Группы риска суицидального поведения.  

6. Факторы суицидального риска. Ресурсы клиента. 

7. Понятия превенции, интервенции и поственции суицидов. Основные модели превенции 

суицидов.  

8. Общие принципы интервенции при суицидальном риске.  

9. Основные задачи и действия консультанта по отношению к суицидальному клиенту.  

10. Этапы беседы с суицидальным абонентом. Особенности консультирования "уцелевших 

после самоубийства". 

 

Тема 7: Психологическое консультирование жертв насилия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятия насилия. Классификация видов насилия. Психология виктимности. 

2. Принципы консультативной работы с жертвами сексуального насилия.  

3. Соотношение психологической, медицинской и юридической помощи. 

4. Семейное (домашнее) насилие. Причины семейного насилия: мифы и факты.  

5. Показатели виктимности жертвы. Признаки склонности партнера к насилию.  

6. Теория цикличности насилия (Л. Уолкер). Стадии насилия.  

7. Консультирование по вопросам внутрисемейного насилия. 

8. Насилие над детьми. Психологическая помощь детям, пережившим насилие. Взрослые, 

пострадавшие от сексуальных злоупотреблений в детстве: симптомы и проблемы 

помощи. 

 

Тема 8: Проблемы аддикции в консультативной практике. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общее представление о зависимости (аддикции) и созависимости. Химическая и 

эмоциональная зависимость.  

2. Особенности аддиктивного поведения и стадии его развития. 

3. Проблема наркотической зависимости.  

4. Особенности консультирования при злоупотреблениях наркотиками и токсическими 

препаратами. 

5. Алкогольная зависимость: причины и последствия. Психологические особенности 

личности, склонной к злоупотреблению алкоголем.  

6.  Особенности консультирования клиентов, страдающих алкогольной зависимостью, их 

супругов, родственников и детей. Группы самопомощи "Анонимные алкоголики". 

7. Игровая зависимость. Особенности личности, склонной к игровой зависимости. Типы 

проблемных игроков. Распознавание игровой зависимости.  

8. Консультирование по проблемам игровой зависимости. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема практикума/лабораторной работы 

1. Основы психологии 

кризисных состояний 

Формы и методы психологической помощи детям, 

пережившим психическую травму. 

2. Особенности Концепция работы с горюющим человеком 
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3. психологического 

консультирования в 

кризисной ситуации 

Оценка степени опасности (летальности) ситуации. 

Этапы беседы с суицидальным абонентом 

4. Консультирование по вопросам внутрисемейного 

насилия. 

5. Особенности консультирования клиентов, страдающих 

алкогольной зависимостью, их супругов, родственников 

и детей 

6. Консультирование по проблемам игровой зависимости 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Для закрепления знаний, полученных на занятиях и отработки навыков проведения 

анализа социальной ситуации развития, факторов риска девиантного поведения (в том числе 

рецидива) и ресурсов позитивного социального развития для организации замещающей среды , а 

также владение концептуальными основами и принципами комплексной реабилитации требуется 

выполнение следующих заданий. 

1. Составить глоссарий основных понятий по содержанию дисциплины для овладения 

концептуальными основами и принципами комплексной реабилитации.  

Понятие  Содержание  Источник  

   

   

 

2. Разработать программу консультативной работы в кризисной ситуации (по 

предложенному клиническому случаю) для отработки навыка проведения анализа 

социальной ситуации развития, факторов риска девиантного поведения (в том числе 

рецидива) и ресурсов позитивного социального развития. 

 

Примеры (кейсы) кризисных ситуаций для разработки программы консультативной 

работы: 

Кейс 1. Консультирование «уцелевшего после самоубийства» - женщина предприняла 

попытку суицида при помощи медикаментов после ухода супруга к другой женщине. В 

семье есть несовершеннолетние дети 

Кейс 2. Консультативная работа с жертвой физического насилия – отец в состоянии 

алкогольного опьянения регулярно избивал детей 10 и 13 лет. 

Кейс 3. Семейное (домашнее) насилие – жена и дети регулярно подвергались 

психологическому и физическому насилию. 

Кейс 4. Консультирование горюющего человека – женщина 35 лет тяжело переносит 

смерть отца, винит себя в недостаточном внимании к нему. 

Кейс 5. Консультирование неизлечимо больного и умирающего человека – мужчина 40 

лет с 4 неизлечимой стадией рака мозга. 

Кейс 6. Консультирование ребенка, пережившего психическую травму – девочка 11 лет 

нашла своего отца в квартире повешенным (суицид). 

Кейс 7. Консультирование клиентов, страдающих алкогольной зависимостью, их 

супругов, родственников и детей – семья отец, мать и трое детей проходят 

психологическую реабилитацию после медицинского прерывания запоя отца с 

последующем кодированием. 
 

Примерные требования к программе консультативной работы: 

1) обоснование программы (актуальность, новизна, значимость); 

2) краткое описание проблемной ситуации, указание категории потенциальных 

участников программы, возможность ограничения связанные с реализацией 

программы (при наличии); 

3) концепция программы; 
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4) место программы в решении задач психологического сопровождения с учетом 

проблемной ситуации; 

5) цели и задачи программы; 

6) методы и формы реализации программы; 

7) сроки и этапы реализации программы; 

8) планируемые результаты. 

Объем работы не должен превышать 5-7 страниц машинописного текста. Шрифт 14, 

полуторный интервал, выравнивание по ширине листа, красная строка 1,25 см. 

 

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. Пономарева, И.М. Работа психолога в кризисных службах: учебное пособие / 

И.М. Пономарева. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы, 2014. – 198 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347 

2. Осухова Н.Г. Психологическая помощь в экстремальных ситуациях. – М.: Академия, 

2012. 

дополнительная литература: 

1. Тащева, А.И. Консультативная психология: базовые методические проблемы / 

А.И. Тащева, Д.В. Воронцов, С.В. Гриднева; Южный федеральный университет, 

Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный 

университет, 2016. – 342 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493323 (дата обращения: 13.09.2020). 

2. Ягнюк, К.В. Анатомия терапевтической коммуникации. Базовые навыки и техники: 

учебное пособие / К.В. Ягнюк. – М.: Когито-Центр, 2014. – 175 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226499 (дата обращения: 

13.09.2020). 
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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.  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для реализации 

дистанционных образовательных технологий. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

− http://biblioclub.ru/ 

− http://dic.academic.ru/ 

− http://eLIBRARY.ru/ 

− http://ibooks.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: учебные парты, 

стол, стулья, настенный экран, настенная доска. 

Для проведения лабораторных работ достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью: модульные столы, стулья, магнитно-

маркерная доска, флипчарт. 

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 «Кризисное консультирование» ориентирована на формирование у 

студентов способности проводить анализ социальной ситуации развития, факторов риска 

девиантного поведения (в том числе рецидива) и ресурсов позитивного социального развития для 

организации замещающей среды. Логика изложения материала подразумевает формирование 

способности владеть концептуальными основами и принципами комплексной реабилитации. 
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Изучение курса «Кризисное консультирование» начинается с освоения базовых 

направлений и систем, сложившихся в современной системе психологического 

консультирования в кризисной ситуации. Далее акцент делается на содержательных и 

функциональных аспектах психологического консультирования в кризисной ситуации. 

Завершается курс изучением специфики консультативной деятельности применительно к 

кризисным ситуациям.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

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 

тестовыми заданиями и вопросами к экзамену. 

 

Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Система объективных и субъективных элементов, объединяющихся в жизнедеятельности 

субъекта в определенный временной период – это: 

А) случай 

Б) ситуация  

В) субъект-субъектные отношения 

Г) субъект-объектные отношения 

 

2. Отличительным признаком повседневной ситуации является: 

А) гомеостаз  

Б) типизация 

В) адаптация 

Г) все ответы верны  

 

На соответствие: 

3. Соотнесите группу жизненных невзгод с их проявлениями: 

А) Повседневные неприятности 1) смерть родственника 

Б) Трудные жизненные ситуации 2) увольнение 

В) Экстремальные ситуации 3) автокатастрофа 

 

На установление последовательности: 

4. Укажите правильную последовательность стадий кризиса по Дж. Каплану: 

А) стадия, характеризующаяся повышением тревоги и депрессии, чувством 

беспомощности, безнадежности и в конечном случае дезорганизации личности. 

Б) рост напряжения, при котором стимулируются обычные, привычные способы решения 

проблемы. 

В) увеличение напряжения, требующее мобилизации внешних и внутренних источников 

сил. 

Г) рост напряжения в условиях, когда привычные способы решения проблемы 

оказываются безрезультатными. 



13 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Эмпирические классификации критических жизненных ситуаций. 

2. Критические ситуации в жизни ребенка 

3. Посттравматические стрессовые расстройства 

4. Психология горя (симптомы, фазы, работа горя) 

5. Психология насилия (определение, факторы психотравмы, последствия) 

6. Кризисная помощь женщинам, пострадавшим от насилия 

7. Помощь детям, пострадавшим от жестокого обращения 

8. Концепция суицидального поведения 

9. Задачи, этапы и формы кризисно психологической помощи 

10. Принципы работы телефона доверия 

11. Особенности коррекции и реабилитации кризисной личности 

12. Физическое и психологическое насилие в семье 

13. Проблемы психологического консультирования детей, подвергшихся сексуальному 

насилию 

14. Система психосоциальной поддержки молодежи: концепция и возможные 

организационные формы 

15. Молодежный телефон доверия как форма работы практического психолога 

16. Переживание собственной смерти и психологическая помощь умирающим 

17. Реакции ребенка на болезнь и госпитализацию 

18. Горе «нормальное» и «патологическое». Отношение детей и подростков к смерти 

родителей и родственников 

19. Механизмы действия эмоционального стресса 

20. Посттравматические стрессовые расстройства 

21. Эмоциональные реакции на психическую травму 

22. Механизмы возникновения посттравматического расстройства 

23. Психологическая характеристика травмированной личности 

24. Общение травмированной личности 

25. Формы и методы психологической помощи детям, пережившим психическую травму 

26. Клинический подход к проблеме критических ситуаций 

27. Психологический подход к проблеме психической травмы: понятия стресса, фрустрации, 

конфликта, кризиса 

28. Профессиональная позиция практического психолога: помощь личности в переживании 

трудной ситуации 

29. Категория переживания и типология процессов переживания Ф.Е. Василюка 

30. Представление о функциональном барьере психической адаптации 

31. Индивидуальные особенности детей, обладающих повышенной чувствительностью к 

стрессу 

32. Болезнь как неожиданная кризисная ситуация 

33. Психологические и физиологические составляющие болезни. Болезнь как кризис 

34. Горе утраты как нормальное явление в жизни человека 

35. Горе утраты как патология 

36. Экстренная психологическая помощь переживающему утрату близкого человека 

37. Изнасилование как сильнейшее психотравмирующее кризисное событие 

38. Приемы разрешения семейных конфликтов, вызванных изменой 

39. Приемы разрешения конфликтов в ситуации развода 

40. Синдром выгорания и вторичная травма 

41. Групповая кризисная психотерапия 

42. Психологический дебрифинг 

43. Техники экстренной психологической помощи 

44. Методы диагностики ПТСР 

45. Психотерапия посттравматического стрессового расстройства. 
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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://lms.bspu.ru. 

 

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 

(рейтинговая 

оценка) 

Повышенн

ый 

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 

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 

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: 

преподаватель кафедры прикладной психологии и девиантологии Е.И. Жаркова. 

 

Эксперты: 
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к.ф.н., доцент кафедры общей и социальной психологии Г.В. Митина. 

 

к.ф.н., доцент кафедры прикладной психологии и девиантологии И.Ф. Шиляева. 



 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01.06 МЕТОДЫ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ ГРУППЫ РИСКА  

 

для специальности  44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

 

специализация «Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным 

поведением» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Целью дисциплины является  

Формирование профессиональной компетенций: 

- способен оказывать психологическую поддержку лицам, попавшим в трудные жизнен-

ные ситуации(ПК-3) 



 

индикаторы: 

3.1. Знает особенности эмоциональных состояний и поведенческих проявлений лиц, по-

павших в трудные жизненные ситуации; 

3.2.Умеет применять методы психологической поддержки лиц, попавших в трудные жиз-

ненные ситуации; 

3.3. Владеет навыками осуществления психологической поддержки лицам, попавшим в 

трудные жизненные ситуации. 

- способен реализовывать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, 

формирование установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во взаимо-

действии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудносте (ПК-

5). 

индикаторы: 

5.1.Знает педагогические и психологические технологии, ориентированные на личност-

ный рост детей и подростков, их гармоничное развитие; 

5.2.Умеет отбирать педагогические и психологические технологии, ориентированные на 

формирование установок в отношении здорового образа жизни; 

5.3. Владеет навыками реализации педагогических и психологических технологий, ориен-

тированных на формирование толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 

продуктивного преодоления жизненных трудностей. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-

ствующей основной профессиональной образовательной программы,выражается в зачет-

ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-

стью 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:  
Данная дисциплина «Методы арттерапии в работе с детьми и подростками группы 

риска» относится к вариативной части учебного плана. 

 

 4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие дости-

жение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− методологические основы использования арт-терапии в работе с детьми и подрост-

ками группы риска; 

− особенности эмоциональных состояний и поведенческих проявлений лиц, попав-

ших в трудные жизненные ситуации; 

− педагогические и психологические технологии, ориентированныеналичностный 

рост детей и подростков, их гармоничное развитие  

уметь: 

− применять методы психологической поддержки лиц, попавших в трудные жизнен-

ные ситуации; 

− ориентироваться в основных направлениях арт-терапии; 

− отбирать педагогические и психологические технологии, ориентированные на фор-

мирование установок в отношенииздоровогообразажизни; 

владеть: 

− владеет навыками осуществленияпсихологической поддержки лицам, попавшим 

втрудныежизненныеситуации; 

− навыками основных методических подходов в арт-терапии; 



 

−  навыками реализации педагогических и психологических технологий, ориентиро-

ванных на формирование толерантности во взаимодействии с окружающим ми-

ром,продуктивногопреодоленияжизненныхтрудностей. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-

ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-

филю,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 (лек-

ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

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

тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-

но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дис-

танционных 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 оч-

но-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Определение  

и особенности  

арт-терапии 

Определение арт-терапии. Сферы практического применения 

арт-терапии. Общий обзор современной арт-терапии, ее раз-

личных форм и направлений. Теоретические школы арт-

терапии. Основные факторы психотерапевтического воздейст-

вия в арт-терапии. Актуальные проблемы арт-терапии. 

2 Арт-терапевтическая 

психодиагностика в 

работе с детьми и под-

ростками группы риска 

Цель и задачи применения методов арт-терапевтической пси-

ходиагностики в работе с детьми и подростками группы риска. 

Основные модели арт-терапевтической психодиагностики. Ва-

рианты применения и классификация методов арт-

терапевтической психодиагностики. Подходы к интерпретации 

художественных работ с точки зрения представлений глубин-

ной психологии. Арт-терапевтические шкалы формальных 

элементов. Некоторые подходы к психологической трактовке 

цвета и числовых элементов в арт-терапии. Приемы работы с 

цветом. Цвет как инструмент глубинно-психологического ана-

лиза иисцеляющего воздействия. Методы диагностики при ра-

боте с детьми и подростками группы риска. Интегративная 

психодиагностика в арт-терапии. 

3 Основы проведения 

коррекционно-

развивающей работы в  

арт-терапии с детьми и 

подростками группы 

риска 

Основные теоретико-методические подходы в коррекционной 

работе в арт-терапиис детьми и подростками группы риска. 

Арт-терапевтический процесс и его системное описание: Под-

готовительный этап. Этап формирования системы психотера-

певтических отношений и начала изобразительной деятельно-

сти клиента. Этап укрепления и развития психотерапевтиче-

ских отношений и наиболее продуктивной изобразительной 

деятельности клиента. Завершающий этап (терминация). 

Особенности проведения индивидуальной и групповой арт-

терапии. Принципы анализа личной и групповой динамики при 

использовании техник индивидуальной и коллективной рабо-

ты.Возрастные и социальные направления использования арт-



 

терапии в работе с родителями, детьми и подростками. 

4 Рисуночная терапия в 

работе детьми и подро-

стками группы риска 

Общие представления об изотерапии. Психологическое влия-

ние художественных материалов. Особенности восприятия 

продуктов творчества клиентов в изотерапии. Основные этапы 

изотерапиивработе детьми и подростками группы риска. Тех-

ника медитативного рисунка - «Мандала». Юнгианское серий-

ное рисование. Особенности изотерапии с детьми и подрост-

ками. 

5 Основы работы с 
метафорическими 
картамив работе 
детьми и подростками 
группы риска 

История возникновения, особенности и достоинства работы с 

метафорическими ассоциативными картамив работе детьми и 

подростками группы риска. Разновидности метафорических 

карт и их характеристика. Работа с ресурсами бессознательно-

го. 

6 Песочная терапияв ра-

боте детьми и подрост-

ками группы риска 

Песочница в арт-терапевтической работе. Варианты терапев-

тического и диагностического применения песочницыв работе 

детьми и подростками группы риска. Материалы песочной те-

рапии. Используемый в песочной терапии набор предметов. 

Основные способы игры с песком и водой. Процесс песочной 

терапии.Методика юнгианской песочной терапии.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Определение и особенности арт-терапии 

Тема 2. Арт-терапевтическая психодиагностика в работе с детьми и подростками 

группы риска  

Тема 3. Основы проведения коррекционно-развивающей работы в  

арт-терапии с детьми и подростками группы риска 

Тема 4. Рисуночная терапия в работе детьми и подростками группы риска 
Тема 5. Основы работы с метафорическими картами в работе детьми и 

подростками группы риска 
Тема 6. Песочная терапия в работе детьми и подростками группы риска 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа:  

Тема 1. Арт-терапевтическая психодиагностика в работе с детьми и подростками 

группы риска  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные модели арт-терапевтической психодиагностикив работе с детьми 

и подростками группы риска.  

2. Варианты применения и классификация методов арт-терапевтической пси-

ходиагностикив работе с детьми и подростками группы риска.  

3. Подходы к интерпретации художественных работ с точки зрения представ-

лений глубинной психологии.  

 

Тема 2. Основы проведения коррекционно-развивающей работы в арт-терапии с 

детьми и подростками группы риска 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные теоретико-методические подходы в коррекционной работе в арт-

терапии.  

2. Арт-терапевтический процесс и его системное описание. 

3. Особенности проведения индивидуальной и групповой арт-терапиив работе 

с детьми и подростками группы риска. 



 

 

Тема 3. Рисуночная терапия в работе детьми и подростками группы риска 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие представления об изотерапии. Основные этапы изотерапиив работе с 

детьми и подростками группы риска.  

2. Техника медитативного рисунка - «Мандала».  

3. Юнгианское серийное рисование.  

4. Особенности изотерапии с детьми и подростками. 

 

Тема 4. Основы работы с метафорическими картами в работе детьми и подростка-

ми группы риска 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности и достоинства работы с метафорическими картамив работе с 

детьми и подростками группы риска.  

2. Разновидности метафорических карт и их характеристика. 

3. Работа с ресурсами бессознательного. 

 

Тема 5. Песочная терапия в работе детьми и подростками группы риска 

Вопросы для обсуждения: 

1. Варианты терапевтического и диагностического применения песочницыв 

работе с детьми и подростками группы риска.  

2. Процесс песочной терапии. 

3. Методика юнгианской песочной терапии. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Тема лабораторной работы 

1. Основы проведения 

коррекционно-

развивающей работы в  

арт-терапии с детьми и 

подростками группы риска 

Особенности индивидуальной и групповой арт-

терапевтической работы с детьми и подростками груп-

пы риска 

2. Рисуночная терапия в рабо-

те детьми и подростками 

группы риска 

Изотерапия в коррекции эмоциональной сферы детей и 

подростков группы рискак 

3. Основы работы с 

метафорическими картами 

в работе детьми и 

подростками группы риска 

Методики коррекции семейных отношений с помощью 

метафорических карт с детьми и подростками группы 

риска 

4 Песочная терапия в работе 

детьми и подростками 

группы риска 

Коррекционные методики юнгианской песочной тера-

пии 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды заданий: 

- Разработать арт-терапевтическую программу диагностики и коррекции развития 

детей и подростков группы рискас помощью методик рисуночной терапии («Тест Сильве-

ра», «Мандала», «Цветоструктурирование» и др.), лепкотерапии(методика «Животное в 

комфортной среде обитания»), фототерапии (коллаж «Мой мир», «Ресурсная фотогра-

фия»). 



 

- Подготовить реферат по основным подходам в диагностике, профилактике и кор-

рекции отклонений в развитии личности детей и подростков группы риска методами арт-

терапии. 

Примерная тематика рефератов:  

− Принципы арт-терапевтической диагностикив работе с детьми и подростками 

группы риска; 

− Индивидуальные методы диагностики и коррекции в арт-терапиив работе с детьми 

и подростками группы риска; 

− Групповые методы диагностической и коррекционной работы в арт-терапиив рабо-

те с детьми и подростками группы риска; 

− Основы теории и практики работы с мандаламив работе с детьми и подростками 

группы риска; 

− Использование метафорических карт в арт-терапиив работе с детьми и подростка-

ми группы риска; 

− Основы использования фототерапии в работе с детьми и подростками группы рис-

ка; 

− Основные коррекционные приемы в песочной терапии; 

− Техника юнгианской песочной терапиив работе с детьми и подростками группы 

риска; 

− Основные коррекционные приемы лепкотерапиив работе с детьми и подростками 

группы риска; 

− Основы теории и практики танцетерапиив работе с детьми и подростками группы 

риска; 

− Особенности фольклорной арт-терапиив работе с детьми и подростками группы 

риска; 

− Интегративная арт-терапияв работе с детьми и подростками группы риска. 

 

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: 

литература: 

 1. Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия: учебное пособие / 

А.И. Копытин. - М.: Когито-Центр, 2015. - 526 с.: ил., табл., схем. - (Современное психо-

логическое образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89353-437-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542 

 2. Никитин, В.Н. Арт-терапия: учебное пособие / В.Н. Никитин. - М.: Когито-Центр, 

2014. - 336 с.: ил. - (Университетское психологическое образование). - Библиогр.: с. 316-

326. - ISBN 978-5-89353-423-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271657 

 3. Защиринская, О.В. Сказкотерапия в работе психолога: учебно-методическое по-

собие / О.В. Защиринская; Санкт-Петербургский государственный университет. - СПб.: 

Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. - 134 с.: схем., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05678-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458131 

 4. Основы психотерапии: учебно-методический комплекс. - М.: Директ-Медиа, 

2013. - 126 с. - ISBN 978-5-4458-3444-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210551 

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://lib.bspu.ru 

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

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-

дийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных ауди-

торий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / мар-

керной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-

щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

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 OptimaJoystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-

та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная дисциплина «Методы арт-терапии в работе с детьми и подростками груп-

пы риска» призвана способствовать формированию основных компетенций в области ди-

агностической, психокоррекционной и развивающей работы с детьми и подростками 

группы риска на основе использования метода арт-терапии и является важной практиче-

ски ориентированной дисциплиной для системы подготовки педагога-психолога. 

Логика изложения материала подразумевает изучение: теоретических и методиче-

ских основ диагностики и практической работы в арт-терапии; изучение психологии цвета 

и символов; практику психодиагностических методик в арт-терапии и практическое ос-

воение приемов рисуночной терапии, терапии лепкой, фототерапии, песочной терапии и 

драматерапии. 

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 и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представ-

лены примерным перечнем вопросов к зачету и тестовыми заданиями. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Общий обзор современной арт-терапии, ее различных форм и направлений. 

2. Историческая перспектива использования методов арт-терапиис детьми и под-

ростками группы риска.  

3. Области практического применения арт-терапиив работе с детьми и подростка-

ми группы риска.  

4. Основные модели арт-терапевтической психодиагностикис детьми и подростка-

ми группы риска.  

5. Варианты применения и классификация методов арт-терапевтической психоди-

агностикив работе с детьми и подростками группы риска.  

6. Подходы к интерпретации художественных работ с точки зрения представлений 

глубинной психологии.  

7. Некоторые подходы к психологической трактовке цвета и числовых элементов в 

арт-терапии. Приемы работы с цветом. 

8. Основные теоретико-методические подходы в коррекционной работе в арт-

терапиив работе с детьми и подростками группы риска.  

9. Арт-терапевтический процесс в работе с детьми и подростками группы риска и 

его системное описание. 



 

10. Особенности проведения индивидуальной и групповой арт-терапии в работе с 

детьми и подростками группы риска. 

11. Общие представления об изотерапии. Основные этапы изотерапиив работе с 

детьми и подростками группы риска.  

12. Техника медитативного рисунка - «Мандала».  

13. Юнгианское серийное рисованиев социальной психологии.  

14. Особенности изотерапии с детьми и подростками. 

15. Особенности и достоинства работы с метафорическими картамив в работе с 

детьми и подростками группы риска.  

16. Разновидности метафорических карт и их характеристика. 

17. Работа с ресурсами бессознательного приемами арт-терапии. 

18. Варианты терапевтического и диагностического применения песочницыв работе 

с детьми и подростками группы риска.  

19. Процесс песочной терапии. 

20. Методика юнгианской песочной терапиив работе с детьми и подростками груп-

пы риска.  

 

Примерные тестовые задания: 

Модель групповой диадической арт-терапии, предложенная канадским арт-

терапевтом Л.Прокс, рассчитана на совместную работу: 

А) родителей и детей; 

Б) супругов; 

В) детей между собой; 

Г) группы людей. 

 

Основные техники, используемые Джудит Рубин: 

А) семейные портреты и фрески; 

Б) вербальные и невербальные задания; 

В) групповая диадическая детско-родительская арт-терапия; 

Г) генограммы. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-

ную 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 критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освое-

ния 

(рей-

тинго-

вая 

оценка) 

Повы-

шенный 

Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение взаимодействовать с 

зачтено 91-100  



 

различными категориями, в том 

числе в сложных социально-

педагогических ситуациях, 

осуществлять контроль кризис-

ных ситуаций, предупреждение 

и конструктивное разрешение 

конфликтов, оказывать помощь 

в разрешении межличностных 

конфликтов на основе изучен-

ных методов, приемов, техно-

логий. 

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность аргументированно 

и ясно строить устную и пись-

менную речь и обосновывать 

практику применения.  

зачтено 71-90 

Удовле-

твори-

тельный  

(доста-

точный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практиче-

ски контролируемого материала  

зачтено 51-70 

Недоста-

точный  

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. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей про-

граммы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчик: 

К.психол.н., доцент кафедры  возрастной и социальной психологии Г.А. Шурухина 

Эксперты: 

внутренний 

К.филос..н., доцент кафедры  возрастной и социальной психологии Г.В. Митина 
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специализация «Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным 

поведением» 

 

 

 



1. Цель дисциплины - формирование профессиональных 

компетенций: 

- Способен проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития и с учетом 

этого разрабатывать профилактические программы (ПК-1). 

ИПК-1.1. Знает специфику оценки социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития и подходы 

к разработке профилактических программ.  

ИПК-1.2. Умеет проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную) и на основе него разрабатывать программы, направленные 

на предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения. 

ИПК-1.3. Владеет навыками 

осуществления оценки рисков и ресурсов развития и применения программ, 

направленных на их предупреждение 

 

- Способен разрабатывать, реализовывать и оценивать эффективность 

программ, направленных на формирование нравственно- правовой 

устойчивости детей и подростков, предупреждение нарушений и отклонений 

в социальном и личностном статусе, рисков асоциального поведения (ПК-4). 

ИПК-4.1. Знает особенности рисков асоциального поведения. 

ИПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать программы, направленные 

на формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков. 

ИПК-4.3. Владеет навыками оценки эффективности программ, направленных 

на предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном 

статусе. 

- Способен выявлять и проводить индивидуальную профилактическую 

работу в отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей 

или законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои 

обязанности по их обучению, воспитанию, содержанию, отрицательно 

влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, 

осуществлять мероприятия по предупреждению безнадзорности и 

беспризорности, употребления спиртных напитков, наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних, взаимодействовать с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (ПК-6). 

Индикаторы достижений: 

ИПК-6.1. Знает особенности индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей 

или законных представителей несовершеннолетних. 

ИПК-6.2. Умеет проводить индивидуальную профилактическую работу 

в отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или 

законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои 



обязанности по их обучению, воспитанию, содержанию, отрицательно 

влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, 

осуществлять мероприятия по предупреждению безнадзорности и 

беспризорности, употребления спиртных напитков, наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних. 

ИПК-6.3. Владеет навыками взаимодействия с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

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 безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, профильному модулю учебного плана.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения модуля специалист должен: 

Знать: 

− основные понятия системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

− основы нормативно-правового обеспечения деятельности с 

несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, семьей и 

несовершеннолетним в социально опасном положении; 

− теоретические основы профилактики и коррекции 

противоправного поведения несовершеннолетних; 

− подходы к разработке программ социальной профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

− виды социальной помощи, поддержки и защиты, а также 

социальные услуги, адресованные несовершеннолетним, находящимся в 

конфликте с законом; 

Уметь: 

− анализировать и проводить систему профилактической работы по 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

− выбирать из массива нормативно-правовых документов 

необходимые в работе по социальной профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 



− определять структуру программы социальной профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

− определять меры социальной помощи, поддержки и защиты, 

виды социальных услуг для безнадзорных детей и подростков, 

несовершеннолетних правонарушителей; 

 

Владеть навыками: 

− профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

− приемами анализа нормативно-правового документа, содержания 

норм права в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

− аналитическими и прогностическими умениями, необходимыми 

для разработки социальных программ профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

− приемами социального воздействия и взаимодействия с детьми и 

подростками по месту жительства. 

 

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 модуля 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Введение в проблему 

профилактики 

безнадзорности и 

беспризорности среди 

несовершеннолетних. 

Суть психологической профилактики 

безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних: роль и место 

психолога. 

Задачи: профилактика безнадзорности и 

бродяжничества дезадаптированных детей и 

подростков содействие к возвращению их в 



семью; формирование у дезадаптированных 

детей и подростков позитивных ценностей и 

моделей поведения, положительного опыта 

социального поведения, навыков общения и 

взаимодействия с окружающими людьми; 

выполнение попечительских функций по 

отношению к тем, кто остался без попечения 

родителей и средств к существованию; 

медико-социально-психологическая помощь 

детям и подросткам, попавшим в трудную 

жизненную ситуации; психолого-

педагогическая поддержка, способствующая 

ликвидации кризисных состояний личности; 

обеспечение детям и подросткам 

возможности получать образование, 

развиваться.  

Учет возрастных особенностей детей и 

подростков, социальной ситуации развития; 

учет индивидуально-психологических 

особенностей детей и подростков; учет 

социокультурных условий адаптации 

несовершеннолетних, учет жизненной 

ситуации лиц с девиантным поведением и его 

социального окружения (семьи, значимых 

других лиц и иного социального окружения). 

Индивидуальная работа психолога с 

несовершеннолетними и членами их семей.  

Комплексный и интегративный 

характер психосоциальной работы. 

Комплексное использование технологий 

педагогического, социального и 

психологического воздействия, направленных 

на стабилизацию эмоционального состояния 

несовершеннолетних. 

Социально-психологическая работа с 

беспризорными несовершеннолетними как 

система мер, направленных на интеграцию их 

в общество. Системный  характер 

профилактической работы безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних.  

Система проектирования 

профилактической работы по безнадзорности 

и беспризорности среди несовершеннолетних 

в деятельности психолога. Разработка 

системы профилактики безнадзорности и 



беспризорности среди несовершеннолетних. 

Концепция профилактики безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних. 

2. Тема 2. Причины 

и условия, 

способствующие 

безнадзорности и 

беспризорности, 

совершению 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий 

несовершеннолетними. 

Особенности нарушений в 

психологическом развитии в различные 

возрастные периоды как предпосылки 

трудного поведения   детей и подростков. 

Роль переходных периодов в социальном 

развитии детей и подростков. Усвоение 

социального опыта в разные возрастные 

периоды. Социальная ситуация развития, 

ведущие виды деятельности, 

психологические новообразования  в 

различные возрастные периоды. Нарушения 

эмоционального, познавательного, 

мотивационно-волевого развития у детей и 

подростков. Особенности развития 

самосознания личности и степени проявления 

субьектно-активного начала. Социальное 

развитие подростка, его референтно-значимая 

деятельность. 

Тревожность, агрессивность, лживость, 

педагогическая запущенность детей и 

подростков. Акцентуации характера у 

подростков. Индивидуально-

психологические, возрастно-

психологические, социально-

психологические  (влияние семьи и 

референтной группы). 

Причины пристрастия к табаку и 

алкоголю в подростковом и юношеском 

возрасте (за компанию, любопытство, 

подражание взрослым, курение и алкоголь 

как признаки мужественности и взрослости, 

давление наркобизнеса, излишки карманных 

денег, вседозволенность). Курение как 

средство удовлетворения социальных 

потребностей, снятия стресса, аспект 

общения, знак перехода во взрослое качество. 

Зависимое поведение как способ решения 

психологических проблем от реальности в 

азарт (игровые зависимости), в алкоголь и 

наркотики (быстрое удовольствие и 

избавление от стресса) вместо действий по 

разрешению сложившейся жизненной 



ситуации и изменению своего бытия. 

Дискуссия «Почему люди начинают курить?» 

«Могут ли подростки стать алкоголиками?» 

Формирование психофизиологической 

зависимости от наркотических веществ 

(эксперимент, периодическое потребление, 

регулярное употребление, навязчивая идея, 

психофизиологическая зависимость). 

Характеристики созависимых. 

Разные категории трудных детей и 

подростков (неуспевающие, 

недисциплинированные, дети с разного рода 

нервными и психическими расстройствами, 

подростки, стоящие на учете в комиссиях по 

делам несовершеннолетних, дети из 

неблагополучных семей).  

Формирование психофизиологической 

зависимости от наркотических веществ 

(эксперимент, периодическое потребление, 

регулярное употребление, навязчивая идея, 

психофизиологическая зависимость).  

3. Тема 3. 

Взаимодействие 

психолога с органами 

и учреждениями 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Совместная деятельность специалистов  

в профилактике лиц с девиантным 

поведением. Взаимодействие психолога с 

социальными работниками, 

психотерапевтами в процессе 

психосоциальной работы. Организация 

межведомственного полипрофессионального 

взаимодействия при решении задач 

комплексной профилактики девиантного 

поведения, сопровождения, коррекции и 

реабилитации лиц с девиантным поведением.  

Задачи социальной работы с лицами с 

девиантным поведением: обеспечение 

социальной работы по защите прав и 

законных интересов детей и подростков, 

социальное оздоровление семьи, 

предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, девиантного поведения 

детей и подростков, профилактика 

правонарушений несовершеннолетних, 

психолого-педагогическое образование 

населения. Реабилитация подростков, 

находящихся в местах социальной изоляции.  

Информирование педагогов о 



выявленных проблемах в развитии ученика. 

Обсуждение с педагогами возможных путей 

преодоления недостатков в развитии.  

Дифференциация обучения с различным 

уровнем психической работоспособности; 

наблюдение за подростками и семьями 

группы риска, включая активный патронаж и 

семейную психотерапию; создание условий 

для позитивного самоутверждения подростка 

и благожелательных психологических 

отношений в классном коллективе; 

сотрудничество психолога с педагогами и 

другими специалистами образовательного 

учреждения; участие каждого обучаемого в 

общественных мероприятиях школы и 

занятость подростков в учреждениях 

дополнительного образования; поощрение 

учащихся за хорошее поведение, успехи в 

учебе; хорошее воспитание детей и 

подростков  в семье, поддержка и уважение к 

личности. Психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

4. Тема 4. 

Профилактическая 

работа в отношении 

родителей 

несовершеннолетних 

или законных 

представителей по 

предупреждению 

безнадзорности и 

беспризорности, а 

также  

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, а также в отношении 

родителей или законных представителей 

несовершеннолетних, не исполняющих свои 

обязанности по их обучению, воспитанию, 

содержанию, отрицательно влияющих на их 

поведение, либо жестоко обращающихся с 

ними, осуществлять мероприятия по 

предупреждению безнадзорности и 

беспризорности, употребления спиртных 

напитков, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних, взаимодействовать с 

органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Насилие в семье, суицидальные 

состояния, межличностные конфликты 

(формализация отношений, психологический 

антогонизм, деловой спор).   

Родительская семья как источник 

зависимости и созависимости. Признаки 

дисфункциональной  (отрицание проблем, 

недостаток теплоты и доверия в отношениях, 



конфликтные взаимоотношения) и 

функциональной семьи (гибкие правила, 

проблемы решаются, уникальная ценность 

каждого члена семьи, наличие семейных 

ролей). 

Создание оптимальных условий для 

воспитания, обучения и развития детей и 

подростков с отклонениями в развитии, 

социально-психологических условий  для 

самореализации каждой личности в семье и в 

школе. Посредническая деятельность при 

разрешении психосоциального конфликта. 

Помощь детям и подросткам в преодолении 

трудностей и недостатков в развитии и 

поведении. Стратегии работы с трудными 

детьми и подростками. Психокоррекция 

семейных отношений. Функции организации 

совместной деятельности, формирования, 

развития и корректировки межличностных 

отношений, корректировки личностных 

особенностей и эмоциональных состояний и 

др.  

5. Тема 5. 

Дезадаптированная 

личность как объект 

психосоциальной 

работы. 

Психологическая коррекция и 

реабилитация как отрасли практической 

психологии, направленные на преодоление 

социальной дезадаптации клиента и 

оздоровление межличностных отношений. 

Категории дезадаптированных детей и 

подростков: трудновоспитуемые, нервные, 

фрустрированные, подростки-делинквенты. 

Стратегии помощи трудным и 

дезадаптированным детям и подросткам 

(проектировочная деятельность). Задачи: 

снять остроту психического напряжения, 

провести первичную адаптацию подростка к 

жизни в социально-здоровой среде, 

восстановить или компенсировать 

утраченные подростком социальные связи, 

вернуть его к важнейшим формам 

человеческой жизнедеятельности: игре, 

познанию, труду, общению.  

Психосоциальная реабилитация как 

комплекс мер по включению социально-

психологической поддержки по преодолению 

различных видов подростковой дезадаптации 



(патогенная, психосоциальная и социальная) 

и включению, интегрированию детей и 

подростков в социальную сферу, 

выполняющую роль институтов 

социализации (семья, школа, общение 

сверстников и т.д.). Виды реабилитации: 

медицинская, психологическая, 

психосоциальная, педагогическая, социально-

экономическая, профессиональная, бытовая и 

др. Понятие групповой и индивидуальной 

психосоциальной реабилитации. Функции 

психосоциальной реабилитации: 

информационно-коммуникативная, 

регулятивно-коммуникативная, аффективно-

коммуникативная. Проблема ценностно-

мотивационной и социальной ориентации 

лиц, нуждающихся в коррекционных 

воздействиях и реабилитации как наиболее 

эффективный способ. Занятия арт-терапии в 

решении проблем школьной дезадаптации в 

начальной школе.  

Этапы психосоциальной реабилитации: 

диагностика, создание и реализация 

реабилитационной программы, 

постреабилитационная защита детей и 

подростков. Социальная диагностика и 

мониторинг. Планирование и организация 

психологической коррекции и реабилитации 

лиц с девиантным поведением. 

Психосоциальная модель реабилитации 

несовершеннолетних с разного рода 

проблемами. 



6. Тема 6. 

Выявление 

несовершеннолетних 

лиц, занимающихся 

бродяжничеством, 

попрошайничеством, 

совершающих 

противоправные 

деяния. 

Выявление несовершеннолетних лиц, 

занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, совершающих 

противоправные деяния, объявленных в 

розыск, а также несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства и 

направлять их в установленном порядке в 

соответствующие органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, либо в 

иные учреждения. Психологическое 

тестирование, оценка качеств личности 

подростка, снятие агрессивности и 

тревожности, налаживание социальных 

связей, взаимопонимания в семье, разработка 

рекомендаций по развитию имеющихся у 

подростка способностей. Взаимосвязь 

диагностики и коррекции. Своевременное 

выявление общих признаков (симптомов) 

зависимого поведения (человек не способен к 

самоограничению, перестает воспринимать 

окружающий мир, данное поведение 

вытесняет все остальные стороны поведения, 

остается единственная потребность, 

нарушение сопротивляемости устойчивости 

психики, разрушение личности).  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Введение в проблему профилактики безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних. 

Тема 2. Причины и условия, способствующие безнадзорности и 

беспризорности, совершению правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетними. 

Тема 3. Взаимодействие психолога с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Тема 4. Профилактическая работа в отношении родителей 

несовершеннолетних или законных представителей по предупреждению 

безнадзорности и беспризорности, а также  правонарушений 

несовершеннолетних. 

Тема 5. Дезадаптированная личность как объект психосоциальной 

работы. 



Тема 6. Выявление несовершеннолетних лиц, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, совершающих противоправные 

деяния. 

 

Тематика практических занятий. 

 

Занятие 1. 

Тема: Общие основы профилактики безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних 

Вопросы для обсуждения: 

1. Противоправное поведение – основные понятия и категории 

2. Особенности противоправного поведения несовершеннолетних 

3. Факторы возникновения и формирования противоправного поведения 

4. Возрастные особенностей детей и подростков - беспризорников, 

социальной ситуации развития; учет индивидуально-психологических 

особенностей детей и подростков с противоправным поведением. 

5. Индивидуальная работа психолога с несовершеннолетними и членами 

их семей.  

6. Основные причины безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних 

7. Проблемы и последствия безнадзорности и бродяжничества детей 

 

Занятие 2. 

Тема: Исторический аспект проблемы безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних в России. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. История развития детского призрения в России 

2. Прямое попечение о беспризорных детях с помощью специальных 

учреждений с начала XVIII века под покровительством церкви. 

3. «Гошпитали для зазорных младенцев» при правлении Петра 1. 

4. Проект И.И. Бецкого. О  сиротах и «зазорных» детях и другие реформы 

работы с беспризорными детьми и сиротами в период правления  

Екатерины II  

5. Приюты и дома призрения в России 19 в. 

6. Работа с беспризорными и безнадзорными детьми в Советский период 

7. Проблема беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних 

в современной России. 

 

Занятие 3.  

Тема: Суть психологической помощи несовершеннолетним, совершившим 

противоправные действия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профилактика безнадзорности и бродяжничества дезадаптированных 

детей и подростков содействие к возвращению их в семью;  



2. Формирование у дезадаптированных детей и подростков позитивных 

ценностей и моделей поведения, положительного опыта социального 

поведения, навыков общения и взаимодействия с окружающими людьми;  

3. Выполнение попечительских функций по отношению к тем, кто 

остался без попечения родителей и средств к существованию;  

4. Медико-социально-психологическая помощь детям и подросткам, 

попавшим в трудную жизненную ситуации;  

5. Психолого-педагогическая поддержка, способствующая ликвидации 

кризисных состояний личности;  

6. Обеспечение детям и подросткам возможности получать образование, 

развиваться.  

 

Занятие 4. 

Тема: Правовые основы профилактики безнадзоности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Основные разделы, 

ключевые положения. 

2. Нормативно-правовая база федерального уровня социально-

педагогической деятельности по профилактике безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних. 

3. Нормативно-правовая база регионального уровня социально-

педагогической деятельности по профилактике безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних. 

 

Занятие 5. 

Тема: Причины и условия, способствующие безнадзорности и 

беспризорности, совершению правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетними. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Индивидуально-типологические характеристики беспризорных и 

безнадзорных детей. (Тревожность, агрессивность, лживость, педагогическая 

запущенность детей и подростков. Акцентуации характера у подростков. 

2. Причины пристрастия к табаку и алкоголю в подростковом и 

юношеском возрасте (за компанию, любопытство, подражание взрослым, 

курение и алкоголь как признаки мужественности и взрослости, давление 

наркобизнеса, излишки карманных денег, вседозволенность). 

3. Курение как средство удовлетворения социальных потребностей, 

снятия стресса, аспект общения, знак перехода во взрослое качество. 

4. Зависимое поведение как способ решения психологических проблем. 

5. Формирование психофизиологической зависимости от 

наркотических веществ (эксперимент, периодическое потребление, 



регулярное употребление, навязчивая идея, психофизиологическая 

зависимость). Характеристики созависимых. 

6. Разные категории трудных детей и подростков (неуспевающие, 

недисциплинированные, дети с разного рода нервными и психическими 

расстройствами, подростки, стоящие на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних, дети из неблагополучных семей). 

 

Занятие 6. 

Тема: Взаимодействие психолога с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимодействие психолога с социальными работниками, 

психотерапевтами в процессе психосоциальной работы.  

2. Участие социального педагога в допросе несовершеннолетних. 

3. Реабилитация подростков, находящихся в местах социальной 

изоляции.  

4. Информирование педагогов о выявленных проблемах в развитии 

ученика. Обсуждение с педагогами возможных путей преодоления 

недостатков в развитии. 

5. Психолого-медико-педагогический консилиум. Основные цели и 

задачи. 

6. Взаимодействие социального педагога с органами опеки и 

попечительства по профилактике и коррекции безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних. 

 

Занятие 7. 

Тема: Профилактическая работа в отношении родителей 

несовершеннолетних или законных представителей по предупреждению 

безнадзорности и беспризорности, а также  правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние стилей воспитания на формирование личности ребенка. 

Деструктивные типы воспитания, формирующие противоправное поведение 

несовершеннолетних. 

2. Родительская семья как источник зависимости и созависимости. 

Признаки дисфункциональной  (отрицание проблем, недостаток теплоты и 

доверия в отношениях, конфликтные взаимоотношения) и функциональной 

семьи (гибкие правила, проблемы решаются, уникальная ценность каждого 

члена семьи, наличие семейных ролей). 

3. Профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, а 

также в отношении родителей или законных представителей 

несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по их обучению, 



воспитанию, содержанию, отрицательно влияющих на их поведение, либо 

жестоко обращающихся с ними. 

4. Насилие в семье как фактор совершения правонарушений 

несовершеннолетними. 

5. Суицидальные состояния как причина противоправных действий 

подростков. 

6.  Межличностные конфликты и их влияние на взаимоотношения в 

семье. 

7. Стратегии работы психолога с трудными детьми и подростками. 

 

Занятие 8. 

Тема: Дезадаптированная личность как объект психосоциальной работы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стратегии помощи трудным и дезадаптированным детям и 

подросткам (проектировочная деятельность).  

2. Психосоциальная реабилитация как комплекс мер по включению 

социально-психологической поддержки по преодолению различных видов 

подростковой дезадаптации (патогенная, психосоциальная и социальная) и 

включению, интегрированию детей и подростков в социальную сферу, 

выполняющую роль институтов социализации (семья, школа, общение 

сверстников и т.д.).  

3. Этапы психосоциальной реабилитации: диагностика, создание и 

реализация реабилитационной программы, постреабилитационная защита 

детей и подростков.  

4. Социальная диагностика и мониторинг.  

5. Планирование и организация психологической коррекции и 

реабилитации детей с противоправным  поведением.  

 

 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов  

Задания для самостоятельной работы: 

1.Подготовьте: психолого-педагогические рекомендации родителям 

по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании, раннему 

выявлению вредных привычек у подростков, когда ребенок впервые ушел из 

дома 

2.Рекомендации педагогам общеобразовательных учреждений по 

профилактике беспризорности и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

3.Проанализируйте одну из программ по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Выявите 

сильные и слабые стороны программы. 

4.Составьте психологический портрет беспризорного подростка 



 

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. Павленок П.Д. Социальная работа с лицами и группами 

девиантного поведения: учеб. пособие.-М.: ИНФРА-М, 2014.-УМО 

2. Психология социальной работы: учебник/под ред. О 

В.Красновой.-М.: «Дашков и К», 2014 

3. Нагаев, В.В. Ювенальная юстиция. Социальные проблемы : 

учебное пособие. -М. : Юнити-Дана, 2012. -256 с. -[Электронный ресурс]. 

-http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118553  

 

б) дополнительная литература  



1 Барановский,  Н.А.  Антидевиантная  политика:  теория  и  

социальная практика. -Минск : Белорусская наука, 2011. -272 с. -

[Электронный ресурс]. -http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86671 

2.  Змановская, Е. В. Девиантология (Психология отклоняющегося 

поведения):  учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.  В. 

Змановская.  —  2-е изд., испр. — М. : Изд. центр «Академия», 2004. — 288 с. 

7.  Козырин,  М.  Основы  системы  профилактики  безнадзорности  и  

правонарушений несовершеннолетних / М. Козырин // Рос. юстиция.  -  2002. 

-  № 7. С. 49-50. 

 

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. 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  
Учебный курс «Профилактика безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних» призван способствовать формированию общих 

представлений о проблеме беспризорности и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. В процессе учения дисциплины уделяется 

значительное внимание научному обоснованию данной проблемы, 

возрастным особенностям противоправного нарушения, факторам и 

причинам безнадзорности и беспризорности среди детей и подростков, а 

также программам социально-психологической профилактике данного 

явления. В программе отражены современные научные исследования в 

области психолого-педагогическая профилактики безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме, где используются 

такие формы работы, как проблемный семинар, практико-ориентированный 

семинар, дискуссия, тренинг, метод проектов, видеометоды и др. 

Для изучения данной дисциплины необходимо выделение модуля 

Правового обеспечения социальной защиты населения, в рамках которого 

студенты анализируют существующую законодательно-нормативную базу в 

области социальной защиты и социального обслуживания населения в 

Российской Федерации и в Республике Башкортостан. Возможно 

использование таких образовательных технологий, как интерактивные игры, 

решение ситуационных задач, технологии кейс-стади и т.д. 
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.  

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Примерные вопросы для зачета 

1. Профилактика безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних: роль и место психолога. 

2. Психолого-педагогическая поддержка, способствующая 

ликвидации кризисных состояний личности; содействие к возвращению в 

семью.  

3. Социально-психологическая работа с беспризорными 

несовершеннолетними как система мер, направленных на интеграцию их в 

общество.  

4. Системный  характер профилактической работы безнадзорности 

и беспризорности среди несовершеннолетних.  

5. Формирование у детей и подростков  позитивных ценностных 

установок и моделей поведения.   

6. Разработка системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних.  

7. Концепция профилактики безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних. 

8. Особенности нарушений в психологическом развитии в 

различные возрастные периоды как предпосылки трудного поведения   детей 

и подростков.  

9. Особенности развития самосознания личности и степени 

проявления субьектно-активного начала.  

10. Социальное развитие подростка, его референтно-значимая 

деятельность. 

11. Причины пристрастия к табаку и алкоголю в подростковом и 

юношеском возрасте.  

12. Формирование психофизиологической зависимости от 

наркотических веществ (эксперимент, периодическое потребление, 

регулярное употребление, навязчивая идея, психофизиологическая 

зависимость).  

13. Разные категории трудных детей и подростков. 

14. Совместная деятельность специалистов  в профилактике лиц с 

девиантным поведением.  

15. Задачи социальной работы с лицами с девиантным поведением 

16. Реабилитация подростков, находящихся в местах социальной 

изоляции.  

17. Дифференциация обучения с различным уровнем психической 

работоспособности; наблюдение за подростками и семьями группы риска.  

18. Психолого-медико-педагогический консилиум. 



19. Признаки дисфункциональной  (отрицание проблем, недостаток 

теплоты и доверия в отношениях, конфликтные взаимоотношения) и 

функциональной семьи (гибкие правила, проблемы решаются, уникальная 

ценность каждого члена семьи, наличие семейных ролей). 

20. Создание оптимальных условий для воспитания, обучения и 

развития детей и подростков с отклонениями в развитии, социально-

психологических условий          для самореализации каждой личности в семье 

и в школе.  

21. Стратегии работы с трудными детьми и подростками.  

22. Категории дезадаптированных детей и подростков: 

трудновоспитуемые, нервные, фрустрированные, подростки-делинквенты.  

23. Стратегии помощи трудным и дезадаптированным детям и 

подросткам (проектировочная деятельность). 

24. Несовершеннолетний, находящийся в кризисной ситуации как 

объект психосоциальной работы.  

25. Виды  и функции реабилитации: медицинская, психологическая, 

психосоциальная, педагогическая, социально-экономическая, 

профессиональная, бытовая и др.  

26. Проблема ценностно-мотивационной и социальной ориентации 

лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях и реабилитации как 

наиболее эффективный способ.  

27. Психосоциальная модель реабилитации несовершеннолетних с 

разного рода проблемами. 

28. Выявление несовершеннолетних лиц, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством. 

29. Своевременное выявление общих признаков (симптомов) 

зависимого поведения. 

30. Специфика психологической коррекции и развивающей работы в 

работе с лицами с девиантным поведением. 
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, 

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.  

зачтено 70-89,9 

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: 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры прикладной психологии и 

девиантологии БГПУ им. М. Акмуллы  Федорова Ю.А. 
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1. Целью дисциплины является:  

- формирование профессиональной(ых) компетенции(й): 

ПК-2. Способен консультировать по проблемам семьи и защиты прав и законных интересов 

детей и подростков, поддержку лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации оказывать 

психологическую поддержку лицам, попавшим в трудные жизненные ситуации  

ИПК-2.1. Знает проблемы семьи и особенности защиты прав и законных интересов детей и 

подростков и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

ИПК-2.2. Умеет анализировать проблемы семьи в целях защиты прав и законных интересов 

детей и подростков и применять методы психологической поддержки лиц, попавших в 

трудные жизненные ситуации. 

ИПК-2.3. Владеет навыками консультирования по проблемам семьи и защиты прав и законных 

интересов детей и подростков и лиц, попавших в трудные жизненные ситуации. 

ПК-8. Способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач. 

ИПК-8.1. Знает особенности выполнения профессиональных задач в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время. 

ИПК-8.2. Умеет оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач. 

ИПК-8.3. Владеет навыками выполнения профессиональных задач в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказания первой медицинской помощи, обеспечения личной 

безопасности и безопасности граждан в процессе решения служебных задач. 

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 «Экстренная психологическая помощь» относится к вариативной части 

учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности различных категорий несовершеннолетних. 

- особенности эмоциональных состояний и поведенческих проявлений лиц, попавших 

в трудные жизненные ситуации. 

- основы принятия управленческих решений, в том числе в нестандартных условиях.;  

Уметь:  
- взаимодействовать с различными категориями несовершеннолетних, в том числе в 

сложных социально-педагогических ситуациях. 

- применять методы психологической поддержки лиц, попавших в трудные жизненные 

ситуации;  
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- анализировать риски и обосновывать управленческие решения для выполнения 

организационных задач. 

Владеть: 

- навыками осуществления контроля кризисных ситуаций, предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтов; оказания помощи в разрешении межличностных 

конфликтов.; 

- навыками осуществления психологической поддержки лицам, попавшим в трудные 

жизненные ситуации;  

- навыками принятия обоснованных управленческих решений для выполнения 

организационных задач, в том числе в нестандартных условиях. 

 

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. Понятие, этапы и 

виды экстренной 

психологической 

помощи 

Понятие экстренной психологической помощи. Предмет и 

задачи экстренной психологической помощи. Основные формы 

и виды экстренной психологической помощи. Особенности 

экстренной психологической помощи. Этапы экстренной 

психологической помощи. Формы работы с пострадавшими: 

индивидуальная (десенсибилизация, работа с образами и 

телесными симптомами), групповая (дебрифинг, группы 

поддержки, группы взаимопомощи, комнаты творческого 

самовыражения). Идентификация и оценка последствий 

травматического опыта. Принципы оказания психологической 

помощи и основы управленческих решений для выполнения 

организационных задач. Приемы психологической помощи. 

Рефлексия профессиональной позиции консультанта. Виды 

психологической помощи людям, пережившим 

психотравмирующие события. Виды экстренной 

психологической помощи. Понятие кризисной интервенции. 

Цели и задачи дебрифинга. Процедура проведения 

психологического дебрифинга. 

2. Особенности 

психологического 

консультирования в 

экстренной ситуации 

Проблема экстренной ситуации в современной психологии. 

Временные и функциональные аспекты кризисной ситуации в 

контексте психологического консультирования. Основные 

формы, методы и направления психологического 

консультирования в кризисной ситуации. Основные требования 

к организации консультативной деятельности применительно к 
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кризисной ситуации и управленческие решения для выполнения 

организационных задач Основные этапы консультативной 

деятельности применительно к кризисной ситуации. 

Эмпирические классификации критических жизненных 

ситуаций. Психологический подход к проблеме психической 

травмы: понятия стресса, фрустрации, конфликта, кризиса. 

Кризис как психологическое последствие трудных и 

экстремальных ситуаций. Определение понятия переживание. 

Динамика переживаний в период кризиса. Направленность 

кризисной ситуации. Конфликты, их виды и способы 

конструктивного разрешения. Посттравматические стрессовые 

расстройства. Механизмы возникновения посттравматического 

расстройства. Посттравматическое стрессовое расстройство: 

модели и диагностика. Понятие посттравматического 

стрессового расстройства (ПТСР). Критерии диагностики ПТСР 

по Международной классификации болезней (МКБ – 10). 

Методы работы с ПТСР. 

3. Телефонное 

консультирование в 

системе экстренной 

психологической 

помощи. 

Цели и задачи службы «Телефон Доверия». История 

возникновения телефонного консультирования. Телефонное 

консультирование в России. Телефонное консультирование: 

определение, основные понятия. Особенности телефонного 

консультирования (пространственные и временные 

особенности; возможность прервать контакт; «эффект 

ограниченной коммуникации»; «эффект доверительности»). 

Терапия «выслушивания». Ограничения в телефонном 

консультировании. Ошибки телефонного диалога. Временные и 

функциональные аспекты кризисной ситуации в контексте 

психологического консультирования. Основные формы, методы 

и направления психологического консультирования в кризисной 

ситуации. Особенности телефонного консультирования 

несовершеннолетних при попытке суицида и других экстренных 

ситуаций. Алгоритм работы психолога на «Горячей линии» в 

экстремальной ситуации. Схема отчета, журнал учета 

поступивших обращений. 

4 Психологическая 

помощь и методы 

работы с утратой и 

горем 

Понятие и задачи процесса горевания. Виды горя. Динамика 

горевания. Основные положения, касающиеся переживания 

острого горя по Эриху Линдеманну, признаки и симптомы. 

Патологическое горе, виды и основные проявления 

дисфункционального, разрушительного горя. Причины 

болезненного переживания горя (по Е.М. Черепановой и А.Н. 

Моховикову). Общие принципы и стратегии психологической 

помощи в горе. Специфика психологической помощи 

горюющему человеку на каждой из ориентировочных стадий 

переживания утраты. Особенности переживания утраты 

различными категориями несовершеннолетних. Формы и 

методы психологической помощи различным категориям 

несовершеннолетних, пережившим психическую травму.  

5 Психологическая 

помощь в ситуации 

суицидального и 

несуицидального 

поведения 

Определение понятий суицидального и несуицидального 

самоповреждающего поведения. Основные причины суицидов у 

подростков в России. Сущность изучения суицидов в 

соответствии с социологическим, психопатологическим 

подходом и социально-психологические концепции 
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суицидального поведения. Мотивы и функции суицидального 

поведения, особенности суицида у различных категорий 

несовершеннолетних. Типология суицидов, основные группы 

(виды) суицидального поведения. Особенности суицидального 

поведения в различных возрастных периодах. Основные фазы 

развития суицидального поведения (пресуицидальный, 

суицидальный, постсуицидальный периоды). Суицидальные 

(факторы риска) и антисуицидальные факторы. Маркеры 

суицидального поведения. Схема оказания экстренной 

психологической помощи при попытке суицида.   

6 Психологическая 

помощь 

пострадавшим от 

насилия 

Понятие насилия. Психические особенности детей, 

пострадавших от насилия. Социальные последствия жестокого 

обращения с детьми. «Домашнее насилие». Психические 

особенности, специфика и пути преодоления отрицательных 

психических состояний особенности различных категорий 

несовершеннолетних, переживших насилие. Психологическая 

помощь детям, пострадавшим от сексуального насилия. 

Психологические последствия перенесенного сексуального 

насилия у пострадавших. Кризисная интервенция как форма 

психологической помощи различным категориям 

несовершеннолетних, пострадавшим от сексуального насилия. 

Понятие буллинга, виды и стадии. Психологическая помощь в 

ситуации школьной травли. Особенности профилактики и 

методы психологической работы с буллингом в различных 

категориях несовершеннолетних. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Понятие, этапы и виды экстренной психологической помощи. 

Тема 2. Особенности психологического консультирования в экстренной ситуации.  

Тема 3. Телефонное консультирование в системе экстренной психологической помощи. 

Тема 4. Психологическая помощь и методы работы с утратой и горем 

Тема 5. Психологическая помощь в ситуации суицидального и несуицидального 

поведения. 

Тема 6. Психологическая помощь пострадавшим от насилия. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

  

Рекомендуемая тематика занятий: 

Тема 1: Понятие, этапы и виды экстренной психологической помощи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, предмет и задачи экстренной психологической помощи.  

2. Основные формы, виды, этапы экстренной психологической помощи.  

4. Формы работы с пострадавшими: индивидуальная, групповая.  

5.  Принципы и приемы оказания экстренной психологической помощи.  

5. Рефлексия профессиональной позиции консультанта. 

7. Понятие кризисной интервенции.  

8. Цели и задачи дебрифинга. Процедура проведения психологического дебрифинга. 

Тема 2: Особенности психологического консультирования в экстренной ситуации.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема экстренной ситуации в современной психологии, психологический подход к 
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проблеме психической травмы: понятия стресса, фрустрации, конфликта, кризиса.  

2. Кризис как психологическое последствие трудных и экстремальных ситуаций.  

3. Временные и функциональные аспекты, основные формы, требования, методы и 

направления психологического консультирования в кризисной ситуации.  

4. Конфликты, их виды и способы конструктивного разрешения.  

5. ПТСР: понятие, классификация, механизмы возникновения, диагностика. 

6. Методы работы с ПТСР. 

Тема 3: Телефонное консультирование в системе экстренной психологической помощи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Телефонное консультирование: определение, основные понятия. 

2. Цели и задачи службы «Телефон Доверия». История возникновения телефонного 

консультирования. Телефонное консультирование в России.  

3. Особенности телефонного консультирования (пространственные и временные 

особенности; возможность прервать контакт; «эффект ограниченной коммуникации»; «эффект 

доверительности»). Терапия «выслушивания».  

4. Ограничения в телефонном консультировании. Ошибки телефонного диалога. 

5. Основные темы обращений на «Телефон доверия» у различных категорий 

несовершеннолетних.  

6. Работа на «Горячей линии» в экстремальных ситуациях. Алгоритм работы, схема ответа 

и журнал учета обращений. 

Тема 4: Психологическая помощь и методы работы с утратой и горем. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия горя и утраты, виды горя, динамика и задачи процесса горевания. 

2. Общие принципы и стратегии психологической помощи в горе.  

3. Специфика психологической помощи горюющему человеку на каждой из 

ориентировочных стадий переживания утраты. 

4. Основные положения, касающиеся переживания острого горя по Эриху Линдеманну, 

признаки и симптомы острого горя.  

5. Патологическое горе, виды и основные проявления дисфункционального, 

разрушительного горя. Причины болезненного переживания горя (по Е.М. Черепановой и А.Н. 

Моховикову).  

6. Особенности переживания утраты различными категориями несовершеннолетних. 

Формы и методы психологической помощи различным категориям несовершеннолетних, 

пережившим психическую травму. 

Тема 5: Психологическая помощь в ситуации суицидального и несуицидального поведения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятий суицидального и несуицидального самоповреждающего 

поведения. Сущность изучения суицидов в соответствии с социологическим, 

психопатологическим подходом и социально-психологические концепции суицидального 

поведения.  

2. Основные причины суицидов у подростков в России и на Западе.  

3. Мотивы и функции суицидального поведения. Типология суицидов, основные группы 

(виды) суицидального поведения. Особенности суицидального поведения в различных 

возрастных периодах.  

4. Основные фазы развития суицидального поведения (пресуицидальный, суицидальный, 

постсуицидальный периоды).  

5. Суицидальные (факторы риска) и антисуицидальные факторы. Маркеры суицидального 

поведения.  

6. Схема оказания экстренной психологической помощи при попытке суицида различным 

категориям несовершеннолетних.  

Тема 6: Психологическая помощь пострадавшим от насилия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие насилия, виды и основные характеристики.  



7 

 

2. Психические особенности детей, пострадавших от насилия. Социальные последствия 

жестокого обращения с различными категориями несовершеннолетних. 

3. «Домашнее насилие». Психические особенности, специфика и пути преодоления 

отрицательных психических состояний пострадавших, переживших насилие.  

4. Психологическая помощь различным категориям несовершеннолетних, пострадавшим 

от сексуального насилия. Психологические последствия перенесенного сексуального насилия. 

5. Кризисная интервенция как форма психологической помощи пострадавшим от 

сексуального насилия. 

6. Понятие буллинга, его виды и стадии. Психологическая помощь в ситуации школьной 

травли. 

 Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Разработайте и оформите памятку для работы психологов с учетом особенностей 

эмоциональных состояний и поведенческих проявлений лиц, попавших в 

экстремальные ситуации;  

2. Составьте список правил или способов обеспечения личной безопасности и 

безопасности граждан в процессе оказания экстренной психологической помощи; 

3. Разработайте и оформите памятку для различных категорий несовершеннолетних 

работы по оказанию психологической помощи «жертве» буллинга, отразите основные способы 

конструктивных решений в конфликтах.  

4. Сформулируйте особенности профилактики и психологической работы с буллингом 

для учителей (не работу с учителем как с жертвой или агрессором, а чему бы вы научили его и 

что ему делать если в классе есть ситуация буллинга), а также для родителей. 

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. Осухова, Н. Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях 

[Текст] : [учеб. пособие для студентов вузов] / Наталия Георгиевна ; Н. Г. Осухова. - 5-е изд. ; 

перераб. и доп. - Москва : Академия, 2012. - 320 с.  

2. Психология экстремальных и чрезвычайных состояний: учебное пособие / И.В. 
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Белашева, А.В. Суворова, И.Н. Польшакова и др. ; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 

262 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913.  

дополнительная литература: 

1. Белашева, И.В. Стратегии совладающего поведения в экстремальных ситуациях : 

учебное пособие / И.В. Белашева, И.Н. Польшакова ; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 

104 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494681.  

2. Субботина, Л. Ю. Психологическая защита и стресс [Текст] / Лариса Юрьевна; Л. Ю. 

Субботина. - Харьков: Гуманитарный Центр, 2013. - 300 с. 

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

2. http://www.biblioclub.ru/. 

3. http://book.ru  

4. http://lib.bspu.ru  

5. http://psyjournals.ru/  

6. http://koob.ru  

7. https://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 семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные 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  
Изучение курса «Экстренная психологическая помощь» начинается с освоения базовых 

направлений и систем, сложившихся в современной системе психологического 

консультирования в экстремальной ситуации. Далее акцент делается на содержательных и 

функциональных аспектах психологического консультирования в кризисной ситуации и 

основные управленческие решения для выполнения организационных задач. Завершается курс 

изучением специфики консультативной деятельности применительно к кризисным ситуациям 

(травма, конфликт, горе, суицид, насилие).  

Эффективность освоения дисциплины обеспечивается сочетанием различных вариантов 

организации и проведения практических занятий. Технологической особенностью учебно-

профессионального взаимодействия в процессе освоения курса «Экстренная психологическая 

помощь» является реализация принципов личностно-ориентированной модели обучения с 

активным развитием навыков учебного сотрудничества в процессе совместной деятельности.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

форме вопросов к зачету. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

1. Предмет и задачи экстренной психологической помощи.  

2. Особенности экстренной психологической помощи. 

3. Этапы экстренной психологической помощи. 

4. Формы работы с пострадавшими: индивидуальная, групповая. Принципы оказания 

психологической помощи.  

5. Приемы психологической помощи.  

6. Рефлексия профессиональной позиции консультанта 

7. Кризисная интервенция как метод психологической помощи в кризисной ситуации.  

8. Дебрифинг как групповая форма кризисной интервенции и мера экстренной 

психологической помощи.  

9. Признаки суицидального поведения и оценка суицидального риска.  

10. Основные принципы работы по предотвращению суицида.  

11. Психологические стратегии, направленные на снижение риска суицида.  

12. Консультирование суицидальных клиентов.  

13. Влияние на личность опыта столкновения со смертью. Понятие и виды потери, 

картина острого горя. 

14. Кризис как психологическое последствие трудных и экстремальных ситуаций.  

15. Определение понятия переживание. Динамика переживаний в период кризиса.  

16. Направленность кризисной ситуации. Механизмы действия эмоционального 

стресса.  

17. Посттравматические стрессовые расстройства. Механизмы возникновения 

посттравматического расстройства.  

18. Основные подходы, формы и методы психологического консультирования в 

кризисных состояниях. 

19. Телефонное консультирование. Определение, цели и задачи службы «Телефон 

Доверия».  
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20. Особенности телефонного консультирования. Ограничения. 

21. Психологический анализ деятельности консультанта Телефона Доверия. 

Профессиограмма консультанта ТД. Этика консультанта ТД. 

23. Приемы и методы психологического консультирования на «Телефоне Доверия». 

Техника постановки вопросов. 

24. Этапы психологического консультирования. 

25. Формы и методы психологической помощи различным категориям 

несовершеннолетних, пережившим психическую травму. 

26. Способы обеспечения личной безопасности и безопасности граждан в процессе 

оказания экстренной психологической помощи. 

27. Понятие насилия, основные особенности, специфика и пути преодоления 

отрицательных психических состояний особенности различных категорий 

несовершеннолетних, переживших насилие.  

28. Основные темы обращений на «ТД».  

29. Сущность и особенности анализа социальной ситуации развития, факторов риска 

девиантного поведения (в том числе рецидива) и ресурсов позитивного социального развития в 

процессе оказания экстренной психологической помощи. 

 30. Понятие буллинга, его виды и стадии. Психологическая помощь в ситуации 

школьной травли. 

 

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://lms.bspu.ru. 

 

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. 

Зачтено 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

Зачтено 70-89,9 
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большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено 

 

50-69,9 

Недостато

чный  

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. 

 

Разработчики: 

Доцент кафедры прикладной психологии и девиантологии                         

кандидат психологических наук Э.И. Карамова  

Ассистент кафедры прикладной психологии и девиантологии  А.А. Набиахметова                                                                                                           

 

Эксперты: 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический  

университет им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Б1.В.02.04 СПЕЦПРАКТИКУМ  

 

 

для специальности  44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

 

специализация «Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным 

поведением» 

 



          Целью дисциплины является:  

• формирование профессиональных компетенций: 
- способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности (ПК-7); 

Индикаторы достижений:  

ИПК-7.1. Знает основные нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности. 

ИПК-7.2. Умеет анализировать профессиональную деятельность с нормативно-правовой 

точки зрения. ИПК-7.3. Владеет навыками квалифицированного применения нормативно-правовых 

актов в профессиональной деятельности. 

- способности выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-8); 

ИПК-8.1. Знает особенности выполнения профессиональных задач в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время. 

ИПК-8.2. Умеет оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач. 

ИПК-8.3. Владеет навыками выполнения профессиональных задач в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказания первой медицинской помощи, 

обеспечения личной безопасности и безопасности граждан в процессе решения служебных 

задач. 

 2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Три зачетные единицы равны 108 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 «Спецпрактикум» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений к специальной подготовке.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- профессиональные  и организационные задачи в служебной деятельности; 

- нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности психолога, сферу их 

применения. 

- критерии выявления отклоняющегося поведения несовершеннолетних. 

Уметь: 

- выявлять несовершеннолетних лиц, занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, совершающих противоправные деяния, объявленных в розыск. 

- выявлять несовершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи государства. 

- принимать управленческие решения для выполнения организационных задач, в том числе 

в нестандартных условиях. 

- обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач. 

Владеть: 

-способностью и готовностью оказывать помощь несовершеннолетним. 



- готовностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время. 

- навыками взаимодействия с органами или учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

 

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. 

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. Цель и задачи специалиста по 

работе с  лицами с девиантным 

поведением 

Цель и задачи специалиста по работе с  

лицами с девиантным поведением. 

Профессиональные  и организационные 

задачи в служебной деятельности. 

Деятельность психолога  с лицами с 

девиантным поведением в общеобразовательных 

организациях.  

Деятельность психолога  с лицами с 

девиантным поведением в правоохранительных 

органах.  

Организационная структура психологической 

службы и решение проблем несовершеннолетних. 

Психологическое обеспечение оперативно-

служебной деятельности. 

Воспитательно-профилактическая 

деятельность среди несовершеннолетних.  

Формирование высокого уровня 

психологической готовности личного состава к 

выполнению служебных задач на основе 

обеспечения психологической устойчивости и 

развития профессионально-важных 

психологических качеств. Формирование 

психологической устойчивости, способности 

успешно действовать в условиях эмоционального 

напряжения, развитие умения владеть собой и не 

допускать срывов в поведении. Развитие 

профессионально-важных качеств, 

психологического анализа обстановки, 



психологической наблюдательности, умения вести 

переговоры и оказывать психологическое 

воздействие на правонарушителей. Морально-

психологическая подготовка личного состава к 

выполнению задач по защите конституционных 

прав граждан в условиях чрезвычайного положения 

и при вооруженных конфликтах.  

2. Нормативно-правовые акты в 

профессиональной деятельности 

психолога, сфера их применения. 

 

Законы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Законы по защите прав детей.  

Документы организации труда практического 

психолога. 

Нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность службы в работе с 

несовершеннолетними.  

Этический кодекс психолога.  

3. Выявления отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних. 

 

Микросоциальные и макросоциальные 

факторы дезадаптации личности. 

Методы структурного и структурно-

генетического анализа при изучении личности 

несовершеннолетних. 

Метод беседы как доверительное общение с 

несовершеннолетним при мощи косвенных 

вопросов. 

Использование биографического метода для 

исследования личности и принадлежащих ей 

документов. 

Метод обобщения независимых 

характеристик личности несовершеннолетних. 

Метод изучения отдельного случая как 

социально-психологического феномена. 

4. Диагностика уровня 

отклоняющегося и преступного 

поведения.  

 

Психологический, социальный, 

педагогический, юридический аспекты определения 

уровня отклоняющегося поведения. 

Диагностически значимые признаки 

социальной дезадаптации.  

Критерии диагностики уровней поведения. 

Социальное и социально-психологическое 

изучение условий, формировавших поведение 

данного несовершеннолетнего. 

Диагностика структуры личности и 

организация психокоррекционной работы по 

результатам диагностики. 

Снятие психологических барьеров, 

сформировавшихся в течение жизни ребенка. 

5. Диагностика факторов и 

условий противоправного 

поведения 

несовершеннолетних. 

 

Диагностика факторов противоправного 

поведения в мотивационно-потребностной сфере 

личности. 

Диагностика факторов противоправного 

поведения в эмоциональной сфере личности. 

Диагностика факторов противоправного 

поведения в характериологической сфере  и в сфере 



Я-концепции личности. 

Диагностика факторов противоправного 

поведения в когнитивной сфере личности. 

Диагностика факторов асоциального 

поведения в духовно-нравственной сфере личности. 

Виды негармоничных семей и их 

характеристики. Функциональная несостоятельность 

семей группы риска. Проблема социального 

сиротства в обществе. Предупреждение прямых и 

косвенных десоциализирующих влияний семьи. 

Типы патогенного родительского поведения как 

фактор нарушенного поведения 

несовершеннолетних. Типичные ошибки семейного 

воспитания. Стили семейного воспитания. Схема 

анализа особенностей и недостатков семейного 

воспитания учащихся (по Р.В. Овчаровой). 

Основные концепции и модели работы с семьями. 

Психологическая поддержка функционально 

несостоятельных семей и способы оздоровления 

психологического климата семьи. Основные 

вопросы семейного консультирования родителей с 

девиантными поведением детей и подростков. 

Половое воспитание несовершеннолетних в 

семье. Профилактика злоупотребления ПАВ в 

семейной среде. Психологическое сопровождение 

семьи и личности в кризисной ситуации.  

6. Диагностика возрастных 

факторов противоправного 

поведения. 

Диагностика психопатологических факторов 

риска асоциального поведения в дошкольном 

возрасте. 

Диагностика психопатологических факторов 

риска асоциального поведения в младшем школьном 

возрасте. 

Диагностика факторов противоправного 

поведения асоциального поведения в подростковом 

возрасте. 

Диагностика факторов противоправного 

поведения асоциального поведения в юношеском 

возрасте. 

Диагностическое исследование референтных 

групп несовершеннолетнего. 

7. Выявление нарушений 

процесса социализации 

несовершеннолетних группы 

риска  

 

Выявление несовершеннолетних лиц, 

занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, совершающих 

противоправные деяния, объявленных в розыск. 

Выявление несовершеннолетних лиц, 

нуждающихся в помощи государства. 

Направление несовершеннолетних лиц в 

органы или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

Проблемы детей-сирот, психологическое 

сопровождение.  

Психологическое сопровождение семьи и 



личности в кризисной ситуации.  
Способность и готовность оказывать первую 

помощь несовершеннолетним. 

8. Основные направления и 

базовые принципы 

профилактики десоциализации 

несовершеннолетних. 

 

Основные направления и уровни 

профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних. 

Принципы и задачи профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних. 

Пути и способы нейтрализации влияния 

неформальных подростковых криминогенных 

групп. 

Разработка психологических основ 

перевоспитания, ресоциализации и реадаптации 

несовершеннолетних лиц. 

Взаимодействие психолога с органами и 

учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

9.  Обеспечение личной 

безопасности и безопасности 

граждан в процессе решения 

служебных задач. 

 

Психологическое обеспечение оперативно-

служебной деятельности.  

Разработка и планирование единой 

психолого-педагогической стратегии 

сопровождения несовершеннолетнего в рамках 

консилиума. 

Деятельность комиссии по делам 

несовершеннолетних и защита их прав.  

Контролируемое хранение сведений 

психологического характера. 

Корректное использование сведений 

психологического характера в лужебной 

деятельности. 

10. Принятие 

управленческих решений для 

выполнения организационных 

задач, в том числе в 

нестандартных условиях. 

Профессиональные  и организационные 

задачи в служебной деятельности. 

Принятие управленческих решений для 

выполнения организационных задач, в том числе в 

нестандартных условиях. 

Умение распределять внимание при 

выполнении нескольких действий, функций и задач. 

Умение устанавливать контактов с людьми, 

найти нужный подход в зависимости от 

психологического состояния и индивидуальных 

особенностей собеседника. 

Умение брать на себя ответственность, 

сохранять физическую и психическую 

работоспособность в чрезвычайных ситуациях. 

Умение объективно оценивать ситуацию и 

принимать адекватные решения в обстановке 

дефицита времени.  

Выполнение профессиональных задач в 

особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время. 



 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа  

(не предусмотрено) 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа  
(не предусмотрено) 

 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ  

 

п/

п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Цель и задачи специалиста 

по работе с  лицами с 

девиантным поведением 

Профессиональные  и организационные задачи в 

служебной деятельности.  

Психологическое обеспечение оперативно-

служебной деятельности. 

Воспитательно-профилактическая деятельность 

среди несовершеннолетних. 

Формирование психологической устойчивости, 

способности успешно действовать в условиях 

эмоционального напряжения, развитие умения владеть 

собой и не допускать срывов в поведении.  

2. Нормативно-правовые акты в 

профессиональной 

деятельности психолога, сфера 

их применения. 

Законы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Законы по защите прав детей.  

Документы организации труда практического 

психолога. 

3. Выявления отклоняющегося 

поведения 

несовершеннолетних. 

Методы структурного и структурно-

генетического анализа при изучении личности 

несовершеннолетних. Использование биографического 

метода для исследования личности и принадлежащих ей 

документов. 

Метод беседы как доверительное общение с 

несовершеннолетним при мощи косвенных вопросов. 

Метод обобщения независимых характеристик 

личности несовершеннолетних. Метод изучения 

отдельного случая как социально-психологического 

феномена. 

4. Диагностика уровня 

отклоняющегося и 

преступного поведения.  

          Диагностически значимые признаки социальной 

дезадаптации.  

           Социальное и социально-психологическое 

изучение условий, формировавших поведение данного 

несовершеннолетнего. 

          Диагностика структуры личности и организация 

психокоррекционной работы по результатам 

диагностики. 

5. Диагностика факторов и 

условий противоправного 

поведения 

несовершеннолетних. 

Диагностика факторов противоправного 

поведения в мотивационно-потребностной и 

эмоциональной сфере личности. 

Диагностика факторов противоправного 

поведения в характериологической сфере  и в сфере Я-



концепции личности. 

Диагностика факторов противоправного 

поведения в когнитивной сфере личности. 

Диагностика факторов асоциального поведения в 

духовно-нравственной сфере личности. 

6.  Диагностика возрастных 

факторов противоправного 

поведения. 

         Диагностика психопатологических факторов риска 

асоциального поведения в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. 

          Диагностика факторов противоправного 

поведения асоциального поведения в подростковом и 

юношеском возрасте. 

Диагностическое исследование референтных 

групп несовершеннолетнего. 

7. Выявление нарушений 

процесса социализации 

несовершеннолетних группы 

риска 

Выявление несовершеннолетних лиц, 

занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, 

совершающих противоправные деяния, объявленных в 

розыск. 

Выявление несовершеннолетних лиц, 

нуждающихся в помощи государства. 

Направление несовершеннолетних лиц в органы 

или учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений. 

Способность и готовность оказывать первую 

помощь несовершеннолетним. 

8. Основные направления и 

базовые принципы 

профилактики 

десоциализации 

несовершеннолетних. 

Основные направления и уровни профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних. 

Принципы и задачи профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних. 

Взаимодействие психолога с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

9. 

 

Обеспечение личной 

безопасности и безопасности 

граждан в процессе решения 

служебных задач. 

Психологическое обеспечение оперативно-

служебной деятельности.  

Разработка и планирование единой психолого-

педагогической стратегии сопровождения 

несовершеннолетнего в рамках консилиума и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защита их прав.  

Контролируемое хранение сведений 

психологического характера. 

Корректное использование сведений 

психологического характера в служебной 

деятельности. 

10

. 

Принятие управленческих 

решений для выполнения 

организационных задач, в 

том числе в нестандартных 

условиях. 

Профессиональные  и организационные задачи в 

служебной деятельности. 

Принятие управленческих решений для 

выполнения организационных задач, в том числе в 

нестандартных условиях. 

Выполнение профессиональных задач в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время. 

 



 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
В качестве заданий для самостоятельной работы предлагается разработать и 

реализовать научно-методические проекты и программы. Самостоятельную работу 

целесообразно проводить как в аудиторных условиях, где решение задачи обучения 

реализуется через моделирование проектов, так и в форме изучения и реализации 

практики вне аудитории индивидуально. 

Самостоятельная работа студентов по курсу предполагает работу с основной и 

дополнительной литературой, изучение различных моделей профессионализма 

деятельности, самодиагностику профессионально-значимых личностных свойств и 

качеств, анализ результатов диагностики и самодиагностики, выработку рекомендаций по 

самосовершенствованию для продуктивного и эффективного выполнения будущей 

профессиональной деятельности. 

Виды самостоятельной работы: 

1) Разработка системы мониторинга правонарушений несовершеннолетних. 

2) Разработка системы диагностики структуры личности несовершеннолетнего. 

3) Проведение профилактически-коррекционных мер в работе 

несовершеннолетними и в отношении их родителей (законных представителей). 

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: 
основная литература  

1. Клейберг, Ю. А.  Психология девиантного поведения : учебник и практикум 

для вузов / Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00231-7. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/488753 (дата обращения: 07.06.2022). 
2. 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). 

3. Профилактика девиантного поведения в образовательной организации 

(правовые аспекты): учебное пособие / А.И. Глушков, А.Я. Минин, О.В. Поликашина, 

С.А. Тульская ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет», Институт 

социально-гуманитарного образования. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2018. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500521 (дата обращения: 

10.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0704-9. – Текст : электронный. 
4. Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и 

подростков : учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05932-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493539 (дата обращения: 07.06.2022). 

дополнительная литература  
1. Власова, Т.И. Социальная педагогика: содержание социализации и методики 

преодоления девиантного поведения : [12+] / Т.И. Власова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 111 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575703 (дата обращения: 11.05.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1155-1. – DOI 10.23681/575703. – Текст : электронный. 

2. Дорошенко О.М. Основы управления в органах внутренних дел: учебное пособие 

для вузов. - Изд-во «Лань». – 2019. – 148 с.  

3. Самыгин, П. С.  Технологии социальной работы с лицами из групп риска: 

профилактика девиантного поведения молодежи : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П. С. Самыгин, С. И. Самыгин, Д. В. Кротов ; под 

общей редакцией П. С. Самыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 284 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11043-2. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/495299 (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.biblioclub.ru/ Университетская библиотека ONLINE 

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

3. http://psyjournals.ru Журналы по психологии МГППУ 

4. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

 

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

мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.). 

Мебель: стол круглый для микрогрупповой работы (2 шт.), доска магнитно-

маркерная (2 шт.), компьютерный стол(1шт), трибуна (1 шт.). 

Техническое оснащение: компьютер (1 системный блок, 1 монитор, 1 мышка, 1 

клавиатура), телевизионная панель (1 шт.), пульт (1 шт.). 

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 «Превентивная психология» 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 

превентивной психологии, развивается способность применять полученные 

теоретические знания на практике, умение анализировать. Кроме того, выполнение 

практических заданий предусматривает анализ, сравнение и обобщение материала по 

превентивной психологии.  

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 
Промежуточный контроль: экзамен. 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой, отраженной в технологической 

карте дисциплины. Студент, регулярно посещавший лекционные и практические занятия, 

выполнивший все заданий для самостоятельной работы, а также прошедший 

экзаменационное испытание получает оценку на основании совокупности набранных 

баллов. 

В ходе промежуточного контроля оцениваются как сформированные знания, 

умения, навыки, так и компетенции. Показатели сформированности знаний (владение 

понятиями, методами и процедурами) оцениваются на основе ответа на вопросы билетов. 

Показатели сформированности умений, навыков и компетенций оцениваются на основе 

применения полученных знаний, умений, навыков в ходе решения практических задач. 

1. Зачет по дисциплине осуществляется с использованием тестового задания, а 

также с учетом успеваемости студентов на протяжении семестра. 

2. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и 

семинарских занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов. 

3. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если 

затруднительно однозначно оценить ответ, если студент отсутствовал на занятиях в 

семестре. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 
Нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности психолога, сфера их 

применения. 

Выявление несовершеннолетних лиц, занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, совершающих противоправные деяния, объявленных в розыск. 

Выявление несовершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи государства. 

Направление несовершеннолетних лиц в органы или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

Выполнение профессиональных задач в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время. 

Способность и готовность оказывать первую медицинскую помощь несовершеннолетним. 

Обеспечение личной безопасности и безопасности граждан в процессе решения служебных 

задач. 

Принятие управленческих решений для выполнения организационных задач, в том числе в 

нестандартных условиях. 

 

Примерные тестовые задания: 

1. Выделите наиболее типичную особенность подростка: 

а) способность осознания сложных качеств личности (чувство чести, собственного 

достоинства); 

б) избирательность, интимность дружбы; 

в) наиболее адекватная оценка своих свойств и качеств; 

г) частые колебания самооценки. 

 

2. Укажите движущие силы развития подростка: 

 а) необычайная социальная активность подростка;  



б) резко возросшие требования и ограниченные возможности; 

в) наличие чувства взрослости и сохранение отношения к нему как к ребенку; 

 г) завышенная самооценка; 

 

3. Акцентуация характера, отличительными особенностями которой являются 

ненасытная жажда постоянного внимания к себе, чрезвычайно высокий эгоцентризм, 

большая экспрессия эмоций при отсутствии глубоких чувств, склонность к позерству, 

относится к: 

а) застреваемому типу; 

б) педантичному типу; 

в) циклотимному типу; 

г) демонстративному типу. 

 

4. Референтная группа – это:  

а) условная группа, существующая только в представлениях индивида;  

б) реальная или условная социальная общность, цели, мнения и ценности;  

в) группа лиц, выполняющих функции социализаторов для индивида в ходе его 

развития;  

г) значимая группа для человека?  

 

5. Предупреждение возможных социально-психологических проблем у учащихся 

разных классов - это: 

а) психопросвещение; 

б) психоконсультирование; 

в) коррекция и развитие; 

г) психопрофилактика? 

 

6. Система мероприятий, направленных на исправление недостатков психологии 

или поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия: 

а) психокоррекция; 

б) психпрофилактика;  

в) психодиагностика; 

г) психоконсультирование?  

 

7. Вторичная профилактика – это: 

а) мероприятия, инициируемые  до появления проблемы;  

б) мероприятия на ранних стадиях проблемы, с тем, чтобы помешать ей развиться в 

полномасштабное расстройство; 

в) мероприятия, с целью помешать усугублению проблемы или ее повторению. 

 

8. Возвращение несовершеннолетнего к жизни в обществе на основе 

восстановления физического и психического здоровья, восстановления (или 

формирования) его нормативного личностного и социального статуса – это: 

а) психологическая профилактика; 

б) психологическая коррекция; 

в) психотерапия; 

г) психосоциальная реабилитация. 

 

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)  

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) 

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. 

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 

Удовлетв

орительн

ый  

(достаточ

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетвор

ительно  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетво

рительно 

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. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по специальности подготовки 

44.05.01 – «Педагогика и психология девиантного поведения» №297 от 15 апреля 2021 г.  

Программа утверждена на заседании кафедры общей и педагогической психологии  

июня 2022 г.,  протокол № 
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1. Целью дисциплины является: 

Формирование профессиональных компетенций: 

ПК-7. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в про-

фессиональной деятельности. 

Индикаторы: ИПК-7.1. Знает основные нормативные правовые акты в профессио-

нальной деятельности.  

ИПК-7.2. Умеет анализировать профессиональную деятельность с нормативно-

правовой точки зрения.  

ИПК-7.3. Владеет навыками квалифицированного применения нормативно-

правовых актов в профессиональной деятельности 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-

ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-

ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-

стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-

боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-

ры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Уголовное право» относится к вариативной части Блока 1 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений), входит в «Правовой мо-

дуль» учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины, соотнесенных с индика-

торами достижения компетенций: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные нормативные правовые акты в профессиональной деятельности.  

Уметь: 

- анализировать профессиональную деятельность с нормативно-правовой точки 

зрения.  

Владеть: 

- навыками квалифицированного применения нормативно-правовых актов в про-

фессиональной деятельности 

 

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 ра-

боты в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводить-

ся посредством электронной информационно-образовательной среды Уни-



верситета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных тех-

нологий, 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 раз-

дела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Понятие, задачи 

уголовного права 

как отрасли права и 

науки, принципы 

уголовного права. 

Уголовное право, как отрасль права. Предмет уго-

ловного права. Специфические методы уголовного 

права. Охранительные, запретительные и регуля-

тивные функции уголовного права. Задачи уголов-

ного права. Общее и частное предупреждение. 

Уголовно-правовая наука как составная часть 

юридической науки. Уголовное право и смежные 

отрасли права (уголовно-исполнительное право, 

уголовно-процессуальное право, административ-

ное право, гражданское право, международное 

право). Уголовное право и криминология. Соот-

ношение норм уголовного права и морали. Поня-

тие принципов уголовного права и их значение в 

реализации задач, стоящих перед уголовным пра-

вом. Характеристика принципов: законности, ра-

венства граждан перед законом, справедливости, 

гуманизма, вины, неотвратимости ответственно-

сти, индивидуализации наказания. 

2. Уголовный закон 

как основной источ-

ник уголовного пра-

ва: понятие и при-

знаки. 

Понятие и характеристики уголовного закона как 

кодифицированного нормативного акта. Консти-

туция Российской Федерации ее значение в фор-

мировании уголовного закона. Структура Уголов-

ного кодекса: Общая часть, Особенная часть – их 

содержание и единство. Уголовно правовая норма, 

ее содержание и значение. Диспозиция и санкция, 

их виды. Действие уголовного закона во времени. 

Время совершения преступления. Обратная сила 

уголовного закона. Действие уголовного закона в 

пространстве. Понятие территории Российской 

Федерации. Понятие места совершения преступле-

ния. Действие уголовного закона в отношении 

деяний, совершенных на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. Реализация принци-

па гражданства. Выдача лиц, совершивших пре-

ступление (экстрадиция). Особенности действия 



уголовного закона в отношении иностранных гра-

ждан и лиц без гражданства. Толкование уголов-

ного закона и его значение для правоприменения. 

Виды толкования по объему, по субъекту (легаль-

ное, судебное, доктринальное) и их значение. 

Приемы толкования. 

3. Понятие и признаки 

преступления. Уго-

ловная ответствен-

ность и состав пре-

ступления. 

Преступление как внешний акт человеческого по-

ведения. Признаки преступления и их содержание: 

общественная опасность, уголовная противоправ-

ность, виновность, наказуемость. Недопустимость 

применения аналогии. Малозначительность деяния 

как основание для признания его непреступным. 

Характер и степень общественной опасности дея-

ния. Отграничение преступлений от правонаруше-

ний и иных антиобщественных проступков. Пре-

ступление и малозначительное деяние. Категори-

зация преступлений и ее практическое значение 

для определения характера и степени обществен-

ной опасности совершаемого противоправного 

деяния. Понятие уголовной ответственности, уго-

ловное правоотношение. Субъекты уголовного 

правоотношения. Возникновение и прекращение 

уголовной ответственности. Отличие уголовной 

ответственности от иных видов ответственности. 

Состав преступления как единственное основание 

уголовной ответственности. Понятие состава пре-

ступления. Виды составов преступлений. Соотно-

шение понятий преступления и состава преступле-

ния. Понятие общего состава и состава конкретно-

го преступления. Значение правильного установ-

ления состава преступления для квалификации 

преступления и назначения наказания. Элементы 

состава. Виды составов преступлений по степени 

общественной опасности: основной состав, соста-

вы квалифицированные и привилегированные, ма-

териальные и формальные. Квалификация престу-

плений как процесс установления в совершенном 

деянии всех признаков состава преступления. 

4. Характеристика 

элементов состава 

преступления. 

Понятие объекта преступления, его значение для 

определения характера и степени общественной 

опасности квалифицируемого деяния. Виды объек-

тов преступления по вертикали и горизонтали: об-

щий, родовой, видовой. Непосредственный объект 

посягательства. Основной, дополнительный и фа-

культативный объекты. Предмет преступления. 



Потерпевший. Предмет преступления и объект 

преступления. Отличие орудий и средств преступ-

ления от предмета преступления. Понятие объек-

тивной стороны преступления и ее уголовно-

правовое значение. Содержание объективной сто-

роны, ее необходимые и факультативные призна-

ки. Понятие и признаки субъекта преступления как 

физического вменяемого лица, достигшего возрас-

та уголовной ответственности. Субъект пре-

ступления и личность преступника. Общий и спе-

циальный субъекты преступления. Достижение 

определенного возраста и вменяемость как объек-

тивные признаки, характеризующие субъект пре-

ступления. Возраст уголовной ответственности. 

Основания для снижения возраста уголовной от-

ветственности за совершение предусмотренного 

законом ограниченного круга преступлений. Поня-

тие невменяемости. Медицинские (психиатриче-

ские) и юридические (психологические) критерии 

невменяемости, их признаки. Уголовно-правовые 

последствия признания лица, совершившего пре-

ступление, невменяемым. Понятие и признаки 

субъективной стороны. Вина и ее содержание. 

Формы вины: умысел и неосторожность. Их зна-

чение для квалификации преступления и назначе-

ния наказания. Виды умысла, выделенные в зако-

не: прямой и косвенный. Интеллектуальный и во-

левой элементы умысла. Иные виды умысла, вы-

деляемые в теории: умысел определенный и неоп-

ределенный, заранее обдуманный и внезапно воз-

никший, альтернативный. Виды неосторожности: 

легкомыслие и небрежность. Отграничение легко-

мыслия от косвенного умысла. Интеллектуальный 

и волевой элементы легкомыслия. Небрежность и 

ее критерии. Отграничение небрежности от легко-

мыслия и невиновного причинения вреда (казуса). 

Двойная форма вины. Особенности составов пре-

ступлений с двумя формами вины. Понятие ошиб-

ки и ее правовое значение. Юридическая и факти-

ческая ошибки, их виды и влияние на квалифика-

цию преступления. 

5. Множественность 

преступлений. 

Стадии совершения 

преступлений. 

Понятие множественности преступлений и ее ха-

рактеристика. Отличие множественности от еди-

ничного продолжаемого, длящегося и составного 

(сложного) преступления. Совокупность преступ-



лений. Квалификация преступлений при совокуп-

ности. Отграничение совокупности преступлений 

от конкуренции норм. Рецидив преступлений и его 

виды: простой, опасный, особо опасный, его влия-

ние на назначение наказания. Значение рецидива 

для квалификации преступления и назначения на-

казания. Понятие стадий совершения умышленно-

го преступления. Обнаружение умысла как стадия, 

исключающая наступление уголовной ответствен-

ности. Оконченное преступление. Неоконченное 

преступление как не доведенное до конца по неза-

висящим от лица обстоятельствам. Приготовление 

к преступлению. Ответственность за него. Формы 

приготовительной деятельности. Покушение на 

преступление. Объективные и субъективные при-

знаки покушения. Виды покушения. Ответствен-

ность за покушение. Понятие и виды негодного 

покушения, его наказуемость. Зависимость приго-

товления и покушения от особенностей составов 

преступлений. Добровольный отказ от доведения 

преступления до конца и его отличие от деятель-

ного раскаяния. Основания и условия исключения 

уголовной ответственности при добровольном от-

казе. 

6. Соучастие в престу-

плении: понятие, 

признаки. 

Понятие соучастия в преступлении. Объективные 

и субъективные признаки соучастия. Совместность 

преступных действий, совместность умысла, при-

чинная связь между ними и наступившими послед-

ствиями как обязательные признаки соучастия. 

Виды соучастников. Понятие подстрекателя, по-

собника, организатора, исполнителя. Соучастие в 

преступлениях со специальным субъектом. Экс-

цесс исполнителя преступления. Особенности доб-

ровольного отказа каждого из соучастников. Фор-

мы соучастия. Характеристика группы лиц, группы 

по предварительному сговору, организованной 

группы, преступного сообщества (преступной ор-

ганизации). Сложное соисполнительство, его по-

нятие и виды, значение для квалификации дейст-

вий соучастников. Прикосновенность к преступле-

нию. Понятие недоносительства, укрывательства, 

попустительства, их отличие от соучастия. Ответ-

ственность соучастников преступления. Индиви-

дуализация соучастников. Квалификация действий 

соучастников. 



7. Обстоятельства, ис-

ключающие пре-

ступность деяния. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния, их отличие от обстоятельств, 

исключающих уголовную ответственность и нака-

зуемость деяния. Необходимая оборона, условия ее 

правомерности, относящиеся к защите и к посяга-

тельству. Понятие крайней необходимости, усло-

вия ее правомерности, отличие от необходимой 

обороны. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Признаки его право-

мерности. Физическое или психическое принуж-

дение, понятие и виды. Причинение вреда в ре-

зультате физического или психического принуж-

дения и особенности ответственности за него. По-

нятие обоснованного риска и условия его обосно-

ванности. Причинение вреда при обоснованном 

риске. Причинение вреда при исполнении приказа 

или распоряжения. Особенности ответственности 

за совершение преступления во исполнение заве-

домо незаконного приказа или распоряжения. 

8. Международное со-

трудничество по 

противодействию 

преступности  

 

Понятие международного сотрудничества в облас-

ти борьбы с преступностью.  

 Формы международного взаимодействия в 

области борьбы с преступностью: 

 - оказание помощи по уголовным, граждан-

ским и семейным делам;  

 - заключение и реализация международных 

договоров соглашений по борьбе с преступностью, 

прежде всего транснациональной преступностью; 

 - исполнение решений иностранных право-

охранительных органов по уголовным и граждан-

ским делам; 

 - регламентация уголовно-юридических во-

просов и прав личности в области обеспечения 

правопорядка; 

 - обмен информацией, представляющей вза-

имный интерес для правоохранительных органов; 

 - проведение совместных научных исследо-

ваний и разработок в области борьбы с преступно-

стью; 

 - обмен опытом правоохранительной работы; 

 - оказание содействия в подготовке и пере-

подготовке кадров; 

 - взаимное представление материально-

технической и консультативной помощи. 

9 Освобождение от Понятие освобождения от уголовной ответствен-



уголовной ответст-

венности и наказа-

ния. 

ности. Виды освобождения от уголовной ответст-

венности и возможность его применения в зависи-

мости от характера совершенного преступления. 

Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием; в связи с прими-

рением с потерпевшим; в связи с изменением об-

становки; в связи с истечением сроков давности. 

Основания и условия такого освобождения. Сроки 

давности и их исчисление. Понятие и виды осво-

бождения от наказания. Условно-досрочное ос-

вобождение от отбывания наказания, условия его 

применения. Амнистия. Понятие, юридическая 

природа, порядок объявления и применения. По-

милование. Понятие, юридическая природа, поря-

док осуществления. Отличи помилования от амни-

стии. Судимость. Понятие, сущность и значение 

этого института. Уголовно-правовые последствия 

наличия судимости. Погашение и снятие судимо-

сти. Условия и сроки погашения судимости. Усло-

вия и порядок снятия судимости. Юридическое 

значение погашения или снятия судимости. 

10 Особенности уго-

ловной ответствен-

ности несовершен-

нолетних 

Лица, признаваемые в уголовном праве несовер-

шеннолетними. Специфика уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних. Обстоятельства, учи-

тываемые судом при назначении наказания несо-

вершеннолетнему. Особенности освобождения не-

совершеннолетних от уголовной ответственности 

и наказания, впервые совершивших преступления 

небольшой или средней тяжести. Виды и содержа-

ние принудительных мер воспитательного воздей-

ствия: предупреждение; передача под надзор роди-

телей или лиц, их заменяющих, либо специализи-

рованного государственного органа; возложение 

обязанности загладить причиненный вред; ограни-

чение досуги и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего. Последствия их 

систематического неисполнения. 

11 Принудительные 

меры медицинского 

характера. 

Понятие и цели принудительных мер медицинско-

го характера, их применение по кругу лиц. Виды 

принудительных мер медицинского характера: ам-

булаторное принудительное наблюдение и лечение 

в психиатрическом стационаре общего типа, спе-

циализированного типа, специализированного ти-

па с интенсивным наблюдением. Продление, изме-

нение и прекращение применения принудительных 



мер медицинского характера. Зачет времени при-

менения принудительных мер медицинского ха-

рактера. Применение принудительных мер меди-

цинского характера, соединенных с исполнением 

наказания. Специфика назначения принудительной 

меры медицинского характера лицам, осужденным 

за преступления, совершенные в состоянии вме-

няемости, но нуждающимся в лечении от алкого-

лизма, наркомании либо в лечении психических 

расстройств, не исключающих вменяемость. 

12 Уголовно-правовая 

характеристика пре-

ступлений против 

жизни и здоровья 

личности. 

Общая характеристика преступлений против лич-

ности. Убийство. Понятие и общая характеристика 

простого убийства.  Убийство при квалифици-

рующих обстоятельствах. Понятие и виды. Приви-

легированное убийство. Понятие и виды. Причи-

нение смерти по неосторожности. Особенности 

субъективной стороны. Преступления против здо-

ровья. Общая характеристика преступлений про-

тив здоровья. Умышленное причинение вреда здо-

ровью. Признаки объекта и объективной стороны. 

Характеристика тяжкого вреда здоровью. Умыш-

ленное причинение средней тяжести вреда здоро-

вью. Особенности объективной стороны. Умыш-

ленное причинение легкого вреда здоровью. Побои 

и истязание. Неоказание помощи больному и ос-

тавление в опасности.  

13 Уголовно-правовая 

характеристика пре-

ступлений против 

свободы, чести и 

достоинства лично-

сти, половой свобо-

ды и половой непри-

косновенности лич-

ности. 

Общая характеристика преступлений против сво-

боды, чести и достоинства личности.  Похищение 

человека. Особенности объективной стороны пре-

ступления. Квалифицирующие признаки похище-

ния. Незаконное лишение свободы. Особенности 

характеристики объекта и объективной стороны 

состава. Общая характеристика преступлений про-

тив свободы, чести и достоинства личности. Ха-

рактеристика и особенности понятия состава кле-

веты. Преступления против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности. Общая ха-

рактеристика данной группы преступлений. Уго-

ловно-правовая характеристика изнасилования. 

Особенности объективной стороны и субъекта со-

става. Насильственные действия сексуального ха-

рактера. Особенности квалификации объективной 

стороны и субъекта. 

14 Уголовно-правовая 

характеристика пре-

Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Общая характери-



ступлений против 

конституционных 

прав и свобод чело-

века и гражданина, 

против семьи и не-

совершеннолетних 

стика данной группы преступлений. Нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против личных прав и свобод. На-

рушение неприкосновенности частной жизни. На-

рушение неприкосновенности жилища. Преступ-

ления против семьи и несовершеннолетних. 

15 Уголовно-правовая 

характеристика пре-

ступлений против 

собственности. 

Понятие и виды преступлений против собственно-

сти. Понятие и признаки хищения чужого имуще-

ства. Формы и виды хищения. Характеристика 

кражи. Мошенничество. Присвоение или растрата. 

Грабеж. Разбой. Корыстные преступления против 

собственности, не содержащие признаков хище-

ния. Некорыстные преступления против собствен-

ности. 

16 Уголовно-правовая 

характеристика пре-

ступлений в сфере 

экономической дея-

тельности, против 

интересов службы в 

коммерческих и 

иных организациях. 

Общая характеристика данной группы преступле-

ний. Злоупотребление полномочиями. Специаль-

ные составы преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях.  

17 Уголовно-правовая 

характеристика пре-

ступления против 

общественной безо-

пасности, здоровья 

населения и общест-

венной нравственно-

сти. 

Общая характеристика составов преступлений 

против общественной безопасности. Терроризм. 

Захват заложника. Бандитизм. Преступления про-

тив общественного порядка. Хулиганство. Понятие 

и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности.  

18 Уголовно-правовая 

характеристика эко-

логических преступ-

лений. 

Общая характеристика и виды экологических пре-

ступлений. Особенности объектов экологических 

преступлений. Общая характеристика преступле-

ний, посягающих на объекты животного и расти-

тельного мира (фауны и флоры). Особенности 

субъектов преступлений данной группы. 

19 Уголовно-правовая 

характеристика пре-

ступлений против 

безопасности дви-

жения и эксплуата-

ции транспорта. 

Общая характеристика и виды преступлений про-

тив безопасности и движения и эксплуатации 

транспорта. Нарушение правил дорожного движе-

ния и эксплуатации транспортных средств. 

20 Уголовно-правовая 

характеристика пре-

ступлений против 

Понятие и виды преступлений против основ кон-

ституционного строя и безопасности государства. 

Особенности объекта этих преступлений. Государ-



основ конституци-

онного строя и безо-

пасности государст-

ва, против государ-

ственной власти, 

правосудия, порядка 

управления. 

ственная измена. Шпионаж. Понятие и виды 

шпионажа. Предмет шпионажа. Понятие государ-

ственной тайны. Особенности объективной сторо-

ны данного состава преступления. Специфика 

субъектов шпионажа. Понятие преступлений про-

тив государственной власти, интересов государст-

венной службы и службы в органах местного са-

моуправления. Специфика объекта и субъекта этих 

преступлений. Общая характеристика и виды пре-

ступлений против правосудия. Преступления, по-

сягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство 

лица, осуществляющего правосудие. Общая харак-

теристика и виды преступлений против порядка 

управления. Особенности их состава. 

21 Уголовно-правовая 

характеристика пре-

ступлений против 

мира и безопасности 

человечества. 

Понятие, общая характеристика и виды преступле-

ний против мира и безопасности человечества. 

Международные нормативные акты об ответ-

ственности за преступления против мира и безо-

пасности человечества. Преступления, посягаю-

щие на мир и мирное сосуществование государств. 

Преступления против безопасности человечества. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (преду-

сматривающих преимущественную передачу учебной информации препода-

вателями): 

Тема 1. Понятие, задачи уголовного права как отрасли права и науки, 

принципы уголовного права. 

Тема 2. Уголовный закон как основной источник уголовного права. 

Понятие и признаки. 

Тема 3. Понятие  и признаки преступления. Уголовная ответственность 

и состав преступления. 

Тема 4. Характеристика элементов состава преступления 

Тема 5. Множественность преступлений. Стадии совершения преступ-

лений. 

Тема 6. Соучастие в преступлении. Понятие, признаки. 

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Тема 8. Наказание и его цели. Система и виды наказаний. Назначение 

наказаний. 

Тема 9. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Тема 10. Особенности уголовной ответственности несовершеннолет-

них. 

Тема 11. Принудительные меры медицинского характера 



Тема 12. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жиз-

ни и здоровья личности. 

Тема 13. Уголовно-правовая характеристика преступлений против сво-

боды, чести и достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности 

личности. 

Тема 14. Уголовно-правовая характеристика преступлений против кон-

ституционных прав и свобод человека и гражданина, против семьи и несо-

вершеннолетних. 

Тема 15. Уголовно-правовая характеристика преступлений против соб-

ственности. 

Тема 16. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере эко-

номической деятельности, против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Тема 17. Уголовно-правовая характеристика преступления против об-

щественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственно-

сти. 

Тема 18. Уголовно-правовая характеристика экологических преступле-

ний. 

Тема 19. Уголовно-правовая характеристика преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Тема 20. Уголовно-правовая характеристика преступлений против ос-

нов конституционного строя и безопасности государства, против государст-

венной власти, правосудия, порядка управления. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (се-

минары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные за-

нятия): 

Занятие 1. 

Тема: 1. Понятие, задачи уголовного права как отрасли права и науки, 

принципы уголовного права.       

Вопросы для обсуждения: 

1. Уголовное право как отрасль права. Предмет, методы, функции уго-

ловного права. 

2. Уголовно-правовая наука как составная часть юридической науки. По-

нятие принципов уголовного права и их значение в реализации задач, стоя-

щих перед уголовным правом.  

3. Характеристика принципов: законности, равенства граждан перед за-

коном, справедливости, гуманизма, вины, неотвратимости ответственности, 

индивидуализации наказания. 

 

Занятие 2. 

Тема: 2. Уголовный закон как основной источник уголовного права: понятие 

и признаки. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Структура Уголовного кодекса: Общая часть, Особенная часть – их со-

держание и единство.  

2. Уголовно-правовая норма, ее содержание и значение. Диспозиция и 

санкция, их виды. 

3. Действие уголовного закона во времени, время совершения преступле-

ния, обратная сила уголовного закона.  

4. Действие уголовного закона в пространстве. Понятие территории Рос-

сийской Федерациии и места совершения преступления. Действие уголовно-

го закона в отношении деяний, совершенных на территории Российской Фе-

дерации и за ее пределами.  

 

Занятие 3. 

Тема: 3. Понятие и признаки преступления. Уголовная ответственность и 

состав преступления. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Преступление как внешний акт человеческого поведения. Признаки 

преступления и их содержание: общественная опасность, уголовная противо-

правность, виновность, наказуемость.  

2. Недопустимость применения аналогии. Малозначительность деяния 

как основание для признания его непреступным.  

3. Характер и степень общественной опасности деяния. Отграничение 

преступлений от правонарушений и иных антиобщественных проступков. 

4. Категоризация преступлений и ее практическое значение для опреде-

ления характера и степени общественной опасности совершаемого противо-

правного деяния.  

5. Понятие уголовной ответственности, уголовное правоотношение. 

Субъекты уголовного правоотношения. Возникновение и прекращение уго-

ловной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных видов 

ответственности.  

6. Состав преступления как единственное основание уголовной ответст-

венности. Понятие состава преступления. Виды составов преступлений. Со-

отношение понятий преступления и состава преступления.  

7. Элементы состава. Виды составов преступлений по степени общест-

венной опасности: основной состав, составы квалифицированные и привиле-

гированные, материальные и формальные. Квалификация преступлений как 

процесс установления в совершенном деянии всех признаков состава престу-

пления. 

 

Занятие 4. 

Тема: 4. Характеристика элементов состава преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие объекта преступления, его значение для определения характе-

ра и степени общественной опасности квалифицируемого деяния. Виды объ-

ектов преступления по вертикали и горизонтали: общий, родовой, видовой. 

Непосредственный объект посягательства. Основной, дополнительный и фа-



культативный объекты. Предмет преступления. Потерпевший. Предмет пре-

ступления и объект преступления. Отличие орудий и средств преступления 

от предмета преступления.  

2. Понятие объективной стороны преступления и ее уголовно-правовое 

значение. Содержание объективной стороны, ее необходимые и факульта-

тивные признаки.  

3. Понятие и признаки субъекта преступления как физического вменяемо-

го лица, достигшего возраста уголовной ответственности. Субъект преступ-

ления и личность преступника. Общий и специальный субъекты преступле-

ния. Достижение определенного возраста и вменяемость как объективные 

признаки, характеризующие субъект преступления. Возраст уголовной от-

ветственности. Основания для снижения возраста уголовной ответственности 

за совершение предусмотренного законом ограниченного круга преступле-

ний. Понятие невменяемости. Медицинские (психиатрические) и юридиче-

ские (психологические) критерии невменяемости, их признаки. Уголовно-

правовые последствия признания лица, совершившего преступление, невме-

няемым.  

4. Понятие и признаки субъективной стороны. Вина и ее содержание. 

Формы вины: умысел и неосторожность. Их значение для квалификации пре-

ступления и назначения наказания. Виды умысла, выделенные в законе: пря-

мой и косвенный. Интеллектуальный и волевой элементы умысла. Иные ви-

ды умысла, выделяемые в теории: умысел определенный и неопределенный, 

заранее обдуманный и внезапно возникший, альтернативный. Виды неосто-

рожности: легкомыслие и небрежность. Отграничение легкомыслия от кос-

венного умысла. Интеллектуальный и волевой элементы легкомыслия. Не-

брежность и ее критерии. Отграничение небрежности от легкомыслия и не-

виновного причинения вреда (казуса). Двойная форма вины. Особенности со-

ставов преступлений с двумя формами вины.  

5. Понятие ошибки и ее правовое значение. Юридическая и фактическая 

ошибки, их виды и влияние на квалификацию преступления. 

 

Занятие 5. 

Тема: 5. Множественность преступлений. Стадии совершения преступлений. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие множественности преступлений и ее характеристика. Отличие 

множественности от единичного продолжаемого, длящегося и составного 

(сложного) преступления.  

2. Совокупность преступлений.  Квалификация преступлений при сово-

купности. Отграничение совокупности преступлений от конкуренции норм.  

3. Рецидив преступлений и его виды: простой, опасный, особо опасный, 

его влияние на назначение наказания. Значение рецидива для квалификации 

преступления и назначения наказания.  

4. Понятие стадий совершения умышленного преступления. Оконченное 

преступление. Неоконченное преступление как не доведенное до конца по 

независящим от лица обстоятельствам.  



5. Приготовление к преступлению. Ответственность за него. Формы при-

готовительной деятельности.  

6. Покушение на преступление. Объективные и субъективные признаки 

покушения. Виды покушения. Ответственность за покушение. Понятие и ви-

ды негодного покушения, его наказуемость.  

7. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его отли-

чие от деятельного раскаяния. Основания и условия исключения уголовной 

ответственности при добровольном отказе. 

 

Занятие 6. 

Тема: 6. Соучастие в преступлении: понятие, признаки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные при-

знаки соучастия. Совместность преступных действий, совместность умысла, 

причинная связь между ними и наступившими последствиями как обязатель-

ные признаки соучастия. Виды соучастников.  

2. Понятие подстрекателя, пособника, организатора, исполнителя.  

3. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Эксцесс ис-

полнителя преступления.  

4. Особенности добровольного отказа каждого из соучастников.  

5. Формы соучастия. Характеристика группы лиц, группы по предвари-

тельному сговору, организованной группы, преступного сообщества (пре-

ступной организации).  

6. Сложное соисполнительство, его понятие и виды, значение для квали-

фикации действий соучастников. Прикосновенность к преступлению.  

7. Понятие недоносительства, укрывательства, попустительства, их отли-

чие от соучастия.  

8. Ответственность соучастников преступления. Индивидуализация со-

участников. Квалификация действий соучастников. 

 

Занятие 7. 

Тема: 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их 

отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и нака-

зуемость деяния.  

2. Необходимая оборона, условия ее правомерности, относящиеся к защи-

те и к посягательству.  

3. Понятие крайней необходимости, условия ее правомерности, отличие 

от необходимой обороны.  

4. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Признаки его правомерности.  

5. Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Причине-

ние вреда в результате физического или психического принуждения и осо-

бенности ответственности за него.  



6. Понятие обоснованного риска и условия его обоснованности. Причи-

нение вреда при обоснованном риске.  

7. Причинение вреда при исполнении приказа или распоряжения. Осо-

бенности ответственности за совершение преступления во исполнение заве-

домо незаконного приказа или распоряжения. 

 

Занятие 8. 

Тема: 8. Международное сотрудничество по противодействию преступности 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие международного сотрудничества в области борьбы с преступ-

ностью.  

2. Формы международного взаимодействия в области борьбы с преступ-

ностью. 

 

Занятие 9. 

Тема: 9. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и воз-

можность его применения в зависимости от характера совершенного престу-

пления: 

2. Освобождение от уголовной ответственности:  

• в связи с деятельным раскаянием;  

• в связи с примирением с потерпевшим;  

• в связи с изменением обстановки;  

• в связи с истечением сроков давности.  

• Сроки давности и их исчисление.  

3. Понятие и виды освобождения от наказания.  

4. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, условия его 

применения. Амнистия. Помилование.  

5. Судимость. Уголовно-правовые последствия наличия судимости. По-

гашение и снятие судимости. Юридическое значение погашения или снятия 

судимости. 

 

Занятие 10. 

Тема: 10. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лица, признаваемые в уголовном праве несовершеннолетними. Специ-

фика уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, учи-

тываемые судом при назначении наказания несовершеннолетнему. 

2. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответ-

ственности и наказания, впервые совершивших преступления небольшой или 

средней тяжести.  

3. Виды и содержание принудительных мер воспитательного воздействия: 

предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 

либо специализированного государственного органа; возложение обязанно-



сти загладить причиненный вред; ограничение досуги и установление особых 

требований к поведению несовершеннолетнего.  

 

Занятие 11. 

Тема: 11. Принудительные меры медицинского характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и цели принудительных мер медицинского характера, их при-

менение по кругу лиц. Виды принудительных мер медицинского характера: 

амбулаторное принудительное наблюдение и лечение в психиатрическом 

стационаре общего типа, специализированного типа, специализированного 

типа с интенсивным наблюдением.  

2. Продление, изменение и прекращение применения принудительных 

мер медицинского характера. Зачет времени применения принудительных 

мер медицинского характера.  

3. Применение принудительных мер медицинского характера, соединен-

ных с исполнением наказания.  

4. Специфика назначения принудительной меры медицинского характера 

лицам, осужденным за преступления, совершенные в состоянии вменяемо-

сти, но нуждающимся в лечении от алкоголизма, наркомании либо в лечении 

психических расстройств, не исключающих вменяемость. 

 

Занятие 12. 

Тема: 12. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни и 

здоровья личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений против личности.  

2. Убийство. Простое убийство, убийство при квалифицирующих обстоя-

тельствах, привилегированное убийство. 

3. Причинение смерти по неосторожности.  

4. Преступления против здоровья. Общая характеристика преступлений 

против здоровья. 

 

Занятие 13. 

Тема: 13. Уголовно-правовая характеристика преступлений против свобо-

ды, чести и достоинства личности,  половой свободы и половой неприкосно-

венности личности. 

Вопросы для обсуждения:       

1. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоин-

ства личности.    

2. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоин-

ства личности.    

3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности.  

 

Занятие 14. 



Тема: 14. Уголовно-правовая характеристика преступлений против консти-

туционных прав и свобод человека и гражданина, против семьи и несовер-

шеннолетних. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гра-

жданина. 

2.  Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

 

Занятие 15. 

Тема: 15. Уголовно-правовая характеристика преступлений против собст-

венности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды преступлений против собственности.  

2. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды хище-

ния.  

3. Кража: общая характеристика состава. 

4. Мошенничество: общая характеристика состава. 

5. Присвоение или растрата: общая характеристика состава. 

6. Грабеж: общая характеристика состава. 

7. Разбой: общая характеристика состава. 

8. Корыстные преступления против собственности, не содержащие при-

знаков хищения. Некорыстные преступления против собственности. 

 

Занятие 16. 

Тема: 16. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере эконо-

мической деятельности, против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятель-

ности, против интересов службы в коммерческих и иных организациях.  

2. Злоупотребление полномочиями.  

3. Специальные составы преступлений против интересов службы в ком-

мерческих и иных организациях. 

 

Занятие 17. 

Тема: 17. Уголовно-правовая характеристика преступления против общест-

венной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преступления против общественной безопасности.  

2. Терроризм: общая характеристика состава.  

3. Захват заложника: общая характеристика состава. 

4. Бандитизм: общая характеристика состава. 

5. Преступления против общественного порядка.  

6. Хулиганство: общая характеристика состава. 



7. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общест-

венной нравственности: общая характеристика составов. 

 

Занятие 18. 

Тема: 18. Уголовно-правовая характеристика экологических преступлений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика и виды экологических преступлений. Особенно-

сти объектов экологических преступлений.  

2. Общая характеристика преступлений, посягающих на объекты живот-

ного и растительного мира (фауны и флоры). Особенности субъектов престу-

плений данной группы. 

 

Занятие 19. 

Тема: 19. Уголовно-правовая характеристика преступлений против безо-

пасности движения и эксплуатации транспорта. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика и виды преступлений против безопасности и 

движения и эксплуатации транспорта.   

2. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

 

Занятие 20. 

Тема: 20. Уголовно-правовая характеристика преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства, против государствен-

ной власти, правосудия, порядка управления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства.   

2. Государственная измена. Общая характеристика.  

3. Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Предмет шпионажа. Понятие 

государственной тайны. Особенности объективной стороны данного состава 

преступления. Специфика субъектов шпионажа.  

4. Понятие преступлений против государственной власти, интересов го-

сударственной службы и службы в органах местного самоуправления. Спе-

цифика объекта и субъекта этих преступлений.  

5. Общая характеристика и виды преступлений против правосудия.  

6. Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство 

лица, осуществляющего правосудие.  

7. Общая характеристика и виды преступлений против порядка управле-

ния. Особенности их состава. 

 

Занятие 21. 

Тема: 21. Уголовно-правовая характеристика преступлений против мира и 

безопасности человечества. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и 

безопасности человечества.  

2. Международные нормативные акты об ответственности за преступле-

ния против мира и безопасности человечества.  

3. Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование госу-

дарств.  

4. Преступления против безопасности человечества. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дис-

циплины 

 

Самостоятельная работа осуществляется каждым из студентов индиви-

дуально. При этом основными видами самостоятельной работы студентов 

при изучении дисциплины «Уголовное право» являются: 

- отработка текущего материала по конспектам и рекомендуемой к са-

мостоятельному изучению литературе; 

- подготовка к семинарским занятиям; 

- выполнение домашних работ (практических заданий), задаваемых 

преподавателем на семинарских занятиях; 

- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 

- групповые и индивидуальные консультации. 

Студентам по каждой теме курса дисциплины «Уголовное право» ре-

комендуется следующий общий методический план работы: 

1. Прежде всего, необходимо ознакомиться с кратким содержанием 

конкретной темы курса, практическими заданиями и контрольными вопроса-

ми по данной теме. После чего необходимо составить план работы, подгото-

вить необходимые дидактические и технические средства. 

2. После прослушивания лекции по теме, студенты должны прорабо-

тать конспект лекции и рекомендуемую литературу по изучаемой теме, в хо-

де которых уясняются основные теоретические положения темы и определя-

ются вопросы, требующие обсуждения консультационным путем с препода-

вателем. 

3. Подготовка к работе на семинарском и практическом занятии состо-

ит в том, что изучается план предстоящего занятия, готовится краткий рабо-

чий конспект ответа на каждый вопрос данного плана, намечаются проблем-

ные вопросы, требующие более конкретного рассмотрения либо уточнения 

на занятии. Проводятся предварительные тренировки по выполнению каждо-

го из предусмотренных практических заданий.  

4. После аудиторных занятий необходимо еще раз ответить на кон-

трольные вопросы по пройденной теме и выполнить все рекомендованные 

упражнения (практические задания, задачи), оформив результаты в соответ-

ствии с необходимыми требованиями 

Самостоятельная работа студентов сочетает репродуктивную, частич-

но-поисковую и поисковую формы, когда студенты пользуются инструкция-



ми и методическими рекомендациями по изучению теоретического материа-

ла и выполнению практических заданий, при этом используя творческий 

подход, выбирают наиболее оптимальные способы выполнения работы. 

 

Примерная тематика рефератов 
1. Принципы действия уголовного закона в пространстве. 
2. Проблемы действия уголовного закона во времени. 
3. Взаимодействие национального и международного уголовного права. 
4. Взаимодействие российского уголовного права с уголовным правом ино-
странных государств. 
5. Проблемы выдачи преступника по национальному и международному 
уголовному праву. 
6. Разграничение преступления и проступка. 
7. Малозначительность деяния. Ее признаки и правовые последствия. 
8. Критерии классификации преступлений и их значение. 
9. Общественно-опасное и противоправное деяние – основание уголовной 
ответственности. 
10. Состав преступления и квалификация преступления. 
11. Уголовная ответственность и состав преступления.  
12. История развития учения о составе преступления. 
13. Уголовная ответственность и состав преступления. 
14. Значение объекта состава преступления для определения характера и сте-
пени общественной опасности совершенного деяния. 
15. Предмет преступления, его соотношения с объектом преступления и от-
личие от орудий и средств совершения преступления. 
16. Понятие и признаки причинной связи как признака объективной стороны 
состава преступления. 
17. Факультативные признаки объективной стороны и их влияние на квали-
фикацию общественно опасного деяния. 
18. Невиновное причинение вреда. Условия применения ч. 1 и 2 ст. 28 УК 
РФ. 
19. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии аффекта. 
20. Умышленная форма вины. Понятие, признаки. 
21. Неосторожная форма вины. Понятие, признаки. 
22. Специальный субъект и его виды. 
23. Проблема ограниченной (уменьшенной) вменяемости. 
24. Возраст как условие уголовной ответственности. 
25. Отличие сложных преступлений от множественности преступлений. 
26. Отграничение продолжаемого преступления от длящегося. 
27. Понятие конкуренции и коллизии норм права. 
28. Виды и юридическое значение рецидива преступлений. 
29. Понятие и виды неоконченной преступной деятельности. 
30. Практическое значение деления преступлений на оконченные и неокончен-
ные. 
31. Особенности добровольного отказа от преступления соучастников преступле-
ния. 
32. Деятельное раскаяние по УК РФ и его правовое значение. 



33. Особенности соучастия в преступлениях со специальным субъектом. 
34. Особенности добровольного отказа соучастников от совершения 
преступления. 
35. Организованая преступность: уголовно-правовой аспект. 
36. Принцип акцессорности и особенности уголовной ответственности 
соучастников. 
37. Проблемы использования гражданами права на необходимую оборону. 
38. Мнимая оборона.  
39. Несвоевременная оборона. 
40. Отграничение крайней необходимости от профессионального риска. 
41. Исполнение приказа как обстоятельство, могущее создать состояние 
крайней необходимости. 
42. Экологический риск как обстоятельство, исключающее преступность 
деяния. 
43. Спорные вопросы учения о целях наказания. 
44. Изменение системы и видов наказаний в русском уголовном праве. 
45. Правила назначения наказаний по совокупности преступлений и приго-
воров. 
46. Правовые последствия совершения условно осужденным нового престу-
пления в период испытательного срока. 
47. Виды освобождения от уголовной ответственности и их соотношение. 
48. Изменение обстановки как основание освобождения от наказания. 
49. Деятельное раскаяние и его правовые последствия. 
50. Освобождение от уголовной ответственности по нормам особенной части 
УК РФ. 
51. Причины обуславливающие особый уголовно-правовой статус 
несовершеннолетнего. 
52. Уголовно-правовая характеристика принудительных мер воспитательного 
воздействия, применяемых к несовершеннолетним. 
53. Особенности уголовно-правовой характеристики судимости 
несовершеннолетних и ее погашения. 
54. Уголовно-правовая природа принудительных мер медицинского характе-
ра и их правовой режим. 
55. Правовые последствия применения принудительных мер медицинского 
характера. 
56. Виды принудительных мер медицинского характера и их правовой ре-
жим. 
57. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны (понятие жизни; момент 
начала и окончания жизни). 
58. Ответственность за истязания и побои. 
59. Разграничение убийства, совершенного при обстоятельствах, указанных в 
ст. 107 УК РФ, от убийства при превышении пределов необходимой 
обороны. 
60. Ответственность медицинских работников за причинение вреда жизни и 
здоровью. 
61. Проблемы квалификации похищения человека, сопряженного с убийст-
вом. 



62. Отграничение клеветы, соединенной с обвинением в совершении престу-
пления, от заведомо ложного доноса. 
63. Отграничение похищения человека о незаконного лишения свободы и 
захвата заложника. 
64. Вопросы квалификации группового изнасилования. 
65. Субъектный состав преступлений против половой свободы и половой не-
прикосновенности личности. 
66. Совершение уголовно-наказуемых деяний путем злоупотребления 
свободой массовой информации. 
67. Преступные посягательства на профессиональную деятельность 
журналистов. 
68. Формы нарушения избирательных прав. 
69. Преступление против интересов несовершеннолетних. 
70. Проблемы ответственности за незаконное усыновление (удочерение). 
71. Соотношение корыстно-насильственных посягательств на собственность 
со смежными составами. 
72. Борьба с мошенничеством в истории российского уголовного права. 
73. Установление характера и размера ущерба, причиненного хищением. 
74. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблени-
ем доверием и его соотношение со смежными составами преступлений. 
75. Понятие и структура общественной безопасности о общественного 
порядка как объектов преступления. 
76. Захват заложника: квалификация и отграничение его от смежных 
составов преступлений. 
77. Бандитизм: понятие, признаки и формы проявления. 
78. Отграничение массовых бесплрядков от иных групповых нарушений 
общественного порядка. 
79. Понятие и виды транспортных преступлений. 
80. Особенности объекта транспортных преступлений. 
81. Специфика субъективной стороны транспортных преступлений. 
82. Ответственность за коррупцию в системе государственной службы. 
83. Служебная и профессиональная халатность: проблемы разграничения. 
84. Преступления против порядка управления, понятие и классификация. 
85. Укрывательство: правовые и нравственно-этические аспекты. 
86. Проблема уголовно-правовой охраны жизни, здоровья и достоинства ра-
ботников правоохранительных органов. 
87. Спорные вопросы ответственности за самоуправство по уголовному пра-
ву. 
88. Особенности субъекта преступлений против военной службы. 
89. Дезертирство и самовольное оставление части или места службы. Про-
блемы квалификации. 
90. Юридическая характеристика неисполнения приказа. 
 

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. Сверчков, В. В.  Уголовное право. Общая и Особенная части : учебник 

для вузов / В. В. Сверчков. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2022. — 707 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-15312-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488269  

2. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

И. А. Подройкина [и др.] ; ответственные редакторы И. А. Подройкина, 

Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2022. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-12767-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470469  

3. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

И. А. Подройкина [и др.] ; ответственные редакторы И. А. Подройкина, 

Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-



5-534-12766-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470468  

4. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / 

А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, 

А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04853-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471828  

5. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / 

А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, 

А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 499 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04855-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472714  

 

программное обеспечение:  

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

пространяемое 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 процессор 

(создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический редак-

тор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые сис-

темы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://www.vsrf.ru/ 

5. http://www.sledcom.ru/ 

6. http://genproc.gov.ru/ 

7. http://www.mvd.ru/ 

8. http://www.fsb.ru/ 

9. http://rospravosudie.com/ 

10. http://www.iuaj.net  

11. https://sudact.ru/  

12. http://судебныерешения.рф/  

13. https://sudrf.ru/ 

14. Поисковые системы: Yandex, Mail, Rambler, Google. 

 

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, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации достаточно специальных помещений 

(учебных аудиторий), 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 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 

планом занятий, изучить конспект лекций, рекомендованную литературу, са-

мостоятельно проверить знания по теме.  

Практические занятия проходят в учебных группах по большинству 

тем курса, методом группового упражнения, деловых игр с выполнением 

конкретных заданий с последующим обсуждением их решений и анализом 

допускаемых ошибок. При ответе на вопросы и решении задач необходимо 

внимательно прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объ-

яснение. Порядок ответа может быть различным: либо вначале делается вы-

вод, а затем приводятся аргументы в его защиту, либо дается развернутая ар-

гументация решения, на основании которой предлагается ответ. 

При сомнении в правильности ответа, можно посоветоваться с другими 

студентами или обратиться за консультацией к преподавателю.  

Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном уча-

стии всех студентов. Поэтому имеется возможность дополнить выступаю-

щих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные точки зрения и от-



стаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для 

обсуждения новые проблемы. Вопросы могут быть заданы и преподавателю. 

Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно 

заканчиваются кратким заключением преподавателя. По окончании занятия 

преподаватель подводит итоги дискуссии и высказывает свою точку зрения, 

отмечая положительные или отрицательные моменты. 

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 препо-

давателей 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. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции представлены в форме контрольных(аттестационных) вопросов. 

 

Примерные контрольные (аттестационные) вопросы 

1. Понятие уголовного права как отрасли права. 

2. Принципы уголовного права. 

3. Источники уголовного права. 

4. Структура уголовного закона. 

5. Действие уголовного закона во времени. 

6. Обратная сила уголовного закона. 

7. Действие уголовного закона в пространстве. 

8. Толкование уголовного закона: понятие и виды. 

9. Понятие и признаки преступления. 

10. Категории преступлений. 

11. Понятие и значение состава преступления. 

12. Обязательные и факультативные признаки состава преступления. 

13. Соотношение понятий преступления и состава преступления. 

14. Состав преступлений и квалификация деяния. 

15. Понятие уголовной ответственности и ее основание. 

16. Понятие объекта преступления. 

17. Виды объектов преступлений. 

18. Предмет преступления: понятие и соотношение с объектом преступления, 

орудиями преступления. 

19. Понятие субъекта преступления. 

20. Понятие вменяемости и невменяемости. 

21. Понятие и значение ограниченной вменяемости. 

22. Понятие и значение возрастной невменяемости. 



23. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

24. Понятие и содержание объективной стороны преступления. 

25. Общественно опасное деяние: понятие и формы. 

26. Общественно опасные последствия: понятие и виды. 

27. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

28. Понятие и структура субъективной стороны преступления. 

29. Понятие и формы вины. 

30. Понятие и виды умысла. 

31. Понятие и виды неосторожности. 

32. Невиновное причинение вреда. 

33. Факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

34. Понятие и виды стадий совершения преступления. 

35. Момент окончания различных преступлений. 

36. Приготовление к преступлению. 

37. Покушение на преступление. 

38. Добровольный отказ от преступления, его отличие от деятельного рас-

каяния. 

39. Понятие соучастия в преступлении. 

40. Виды соучастников. 

41. Виды соучастия. 

42. Эксцесс исполнителя. 

43. Понятие и формы множественности преступлений. 

44. Виды совокупности. 

45. Виды рецидива. 

46. Необходимая оборона. 

47. Крайняя необходимость. 

48. Причинение вреда при задержании преступника. 

49. Физическое и психическое принуждение. 

50. Обоснованный риск. 

51. Исполнение приказа или распоряжения. 

52. Понятие и признаки уголовного наказания. 

53. Обязательные работы. 

54. Исправительные работы. 

55. Ограничение свободы. 

56. Арест. 

57. Лишение свободы. 

58. Дополнительные виды наказаний. 

59. Общие начала назначения наказания. 

60. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

61. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

62. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным рас-

каянием. 

63. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

64. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

65. Амнистия и помилование. 



66. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

67. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. 

68. Убийство. 

69. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

70. Причинение смерти по неосторожности. 

71. Побои. 

72. Похищение человека. 

75. Кража. 

76. Мошенничество. 

77. Присвоение или растрата. 

78. Грабеж. 

79. Разбой. 

80. Вымогательство. 

81. Умышленное уничтожение чужого имущества. 

82. Незаконное предпринимательство. 

83. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или цен-

ных бумаг. 

86. Коммерческий подкуп. 

87. Терроризм. 

88. Бандитизм. 

89. Хулиганство. 

90. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработ-

ка наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. 

91. Государственная измена. 

92. Шпионаж. 

93. Злоупотребление должностными полномочиями. 

94. Превышение должностных полномочий. 

95. Получение взятки. 

96. Дача взятки. 

97. Служебный подлог. 

98. Халатность. 

99. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

100. Оскорбление представителя власти. 

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Пример теста 

«Уголовный закон состоит из следующих частей: 

Выберите один ответ: 

a. Универсальной и специальной 

b. Основной и особенной 

c. Общей и особенной  

d. Обычной и общей» 

 

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 обучения) 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 
 

Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения Уровня 

(этапы Формирования 

компетенции, крите-

рии оценки сформи-

рованности) 

Пятибалльная 

шкала (ака-

демическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность 
Включает ниже-

стоящий уровень. 
Умение самостоя-

тельно принимать 

решение, решать про-

блему/задачу теоре-

тического или при-

кладного характера 

на Основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 90-100 



Базовый Применение зна-

ний и умений в 

Более широких 

контекстах учеб-

ной 

и профессиональ-

ной деятельности, 

нежели по образ-

цу, с большей 

степенью само-

стоятельности и 

инициативы 

Включает ниже-

стоящий уровень. 
Способность соби-

рать, систематизиро-

вать, анализировать и 

грамотно использо-

вать информацию из 

самостоятельно най-

денных теоретиче-

ских источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические поло-

жения или обосновы-

вать практику приме-

нения. 

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

творитель-

ный 

 (достаточн 

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в преде-

лах задач курса тео-

ретически и  

практически контро-

лируемого материала 

Удовлетво-

рительно 

50-69,9 

Недоста-

точный 

Отсутствие признаков удовлетворитель-

ного уровня 

неудовлетво-

рительно 

 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 электронном портфолио студента в электронной информа-

ционно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной ат-

тестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки сту-

дентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта 

документов основной профессиональной образовательной программы, ут-

верждается 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 профессиональных компетенций: 

ПК-7. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в про-

фессиональной деятельности. 

Индикаторы: ИПК-7.1. Знает основные нормативные правовые акты в профессио-

нальной деятельности.  

ИПК-7.2. Умеет анализировать профессиональную деятельность с нормативно-

правовой точки зрения.  

ИПК-7.3. Владеет навыками квалифицированного применения нормативно-

правовых актов в профессиональной деятельности 

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: 

Учебная дисциплина «Уголовно-процессуальное право» относится к 

вариативной части Блока 1 (Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений), входит в «Правовой модуль» учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины, соотнесенных 

с индикаторами достижения компетенций: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные нормативные правовые акты в профессиональной деятельности.  

Уметь: 

- анализировать профессиональную деятельность с нормативно-правовой точки 

зрения.  

Владеть: 

- навыками квалифицированного применения нормативно-правовых актов в про-

фессиональной деятельности 

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 ра-

боты в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводить-



ся посредством электронной информационно-образовательной среды Уни-

верситета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных тех-

нологий, 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 раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Понятие, цели и за-

дачи процесса. Ис-

точники уголовно-

процессуального 

права. Принципы 

уголовного судопро-

изводства. 

Понятие уголовного судопроизводства и его зна-

чение в системе мер, направленных на защиту 

личности, общества, государства от преступных 

посягательств, обеспечивающих решительную 

борьбу с преступностью. Цели и задачи уголовно-

го судопроизводства. Уголовно-процессуальное 

право в системе российского права. Наука уголов-

ного судопроизводства и ее предмет. Метод уго-

ловно-процессуальной науки. Источники уголов-

но-процессуального права. Конституция Россий-

ской Федерации – основа уголовно процессуаль-

ного законодательства. Действующее уголовно-

процессуальное законодательство. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, 

его структура и основные характеристики. Прин-

ципы уголовного судопроизводства. Понятие и 

значение принципов уголовного судопроизводст-

ва. Конституция РФ – основа системы принципов 

уголовного процесса. Система и содержание 

принципов уголовного судопроизводства. 

2 Участники судопро-

изводства. 

Понятие участников уголовного судопроизводст-

ва. Уголовно-процессуальные функции. Суд. Пол-

номочия суда. Состав суда. Подсудность уголов-

ных дел. Участники уголовного судопроизводства 

со стороны обвинения. Участники уголовного су-

допроизводства со стороны защиты. Иные участ-

ники уголовного судопроизводства. Обстоятель-

ства, исключающие участие в уголовном судопро-

изводстве. 

3 Доказательства и до-

казывание в судо-

производстве. 

Доказательственное право как подотрасль уголов-

но-процессуального права и его социальная цен-

ность. Предмет доказывания (обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по уголовному делу). 

Иные обстоятельства, имеющие значение для уго-

ловного дела. Понятие и значение доказательства. 



Понятие и значение доказывания. Пределы дока-

зывания. Процесс доказывания. Обязанность до-

казывания и презумпция невиновности Собирание 

доказательств. Проверка доказательств. Правила 

оценки доказательств. Использование в доказыва-

нии по уголовным делам результатов оперативно-

розыскной деятельности. Виды доказательств. 

Понятие вида доказательств. Значение деления 

доказательств на виды. Вещественные до-

казательства. Понятие вещественных доказа-

тельств. Проверка и оценка вещественных доказа-

тельств. Протоколы следственных и судебных 

действий. Иные документы. Понятие иных доку-

ментов как доказательств и их отличие от доку-

ментов – вещественных доказательств. 

4 Меры процессуаль-

ного принуждения. 

Понятие и виды мер уголовно-процессуального 

принуждения. Понятие и значение мер пресече-

ния. Виды мер пресечения и их место в системе 

мер уголовно-процессуального принуждения. Ос-

нования и процессуальный порядок применения 

мер пресечения. Отмена или изменение меры пре-

сечения. Подписка о невыезде. Личное поручи-

тельство. Наблюдение командования воинской 

части. Присмотр за несовершеннолетним подозре-

ваемым или обвиняемым. Залог. Домашний арест. 

Заключение под стражу. Основания и порядок 

применения в качестве меры пресечения заключе-

ния под стражу. Сроки содержания под стражей. 

Процессуальный порядок задержания. Особенно-

сти задержания иностранных граждан и лиц без 

гражданства, судей, прокуроров, депутатов. Осно-

вания освобождения подозреваемого. Процессу-

альный порядок применения иных мер уголовно-

процессуального принуждения. 

5 Гражданский иск в 

уголовном судопро-

изводстве. Ходатай-

ства и жалобы. Реа-

билитация. 

Понятие и значение гражданского иска в уголов-

ном судопроизводстве. Предмет и основания гра-

жданского иска. Лица, правомочные предъявлять 

гражданский иск в уголовном процессе. Порядок 

предъявления гражданского иска и признания ли-

ца гражданским истцом. Порядок привлечения 

лица в качестве гражданского ответчика. Предъ-

явление гражданского иска прокурором. Доказы-

вание иска. Ходатайства и жалобы. Реабилитация. 

6 Возбуждение дела. 

Общие условия 

Сущность, задачи и значение стадии возбуждения 

уголовного дела. Органы, имеющие право на воз-



предварительного 

расследования. 

буждение уголовного дела. Поводы к возбужде-

нию уголовного дела. Основания для возбуждения 

уголовного дела. Порядок возбуждения уголовно-

го дела. Возбуждение уголовного дела публичного 

обвинения. Возбуждение уголовного дела частно-

публичного обвинения. Обстоятельства, исклю-

чающие производство по уголовному делу. Отказ 

в возбуждении уголовного дела. Общие условия 

предварительного расследования. Сущность, зада-

чи и значение предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования. Под-

следственность. Понятие и признаки подследст-

венности. Понятие и значение предварительного 

следствия. Срок предварительного следствия и 

порядок его продления. Система пред-

варительного следствия. Понятие и значение доз-

нания. Следственные действия по собиранию и 

проверке доказательств. Понятие и система след-

ственных действий. Отличие следственных дейст-

вий от административных и оперативно-

розыскных мероприятий. Порядок процессуально-

го оформления следственных действий.  

7 Следственные дейст-

вия. 

Следственные действия по собиранию и проверке 

доказательств. Понятие и система следственных 

действий. Отличие следственных действий от ад-

министративных и оперативно-розыскных меро-

приятий. Порядок процессуального оформления 

следственных действий. 

8 Привлечение лица в 

качестве обвиняемо-

го и предъявление 

обвинения. Приоста-

новление, возобнов-

ление и окончание 

предварительного 

расследования. 

Понятие и значение привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Основания и порядок привлечения 

лица в качестве обвиняемого. Порядок предъявле-

ния обвинения. Участие защитника в предвари-

тельном следствии с момента предъявления обви-

нения. Формы окончания предварительного след-

ствия. Восстановление нарушенных прав и воз-

мещение ущерба, причиненного лицу незаконны-

ми действиями органа дознания, следователя, 

прокурора или суда в случаях прекращения в от-

ношении его уголовного дела в стадии предвари-

тельного расследования за отсутствием события 

преступления, за отсутствием состава преступле-

ния или за недоказанностью участия обвиняемого 

в совершении преступления. Протокол ознаком-

ления с материалами уголовного дела. Разрешение 

ходатайства. Обвинительное заключение. Понятие 



и значение обвинительного заключения. Форма и 

содержание обвинительного заключения. 

Понятие и значение приостановления предвари-

тельного расследования. Основания и условия 

приостановления предварительного расследова-

ния. Процессуальный порядок приостановления 

предварительного расследования. 

Действия следователя, дознавателя после приос-

тановления предварительного расследования. 

Уведомление участников уголовного судопроиз-

водства о приостановлении предварительного рас-

следования. Возможность обжалования данного 

решения. Меры, принимаемые по установлению 

лица, подлежащего привлечению в качестве обви-

няемого, а также по установлению лица, подле-

жащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Розыск обвиняемого. Порядок объявления обви-

няемого в розыск. Избрание меры пресечения в 

отношении разыскиваемого обвиняемого. 

Возобновление приостановленного предваритель-

ного расследования. Основания и процессуальный 

порядок возобновления приостановленного пред-

варительного расследования. Уведомление участ-

ников уголовного судопроизводства о возобнов-

лении предварительного расследования. 

Понятие и виды окончания предварительного рас-

следования. 

Прекращение уголовного дела и уголовного пре-

следования: понятие и значение. Основания пре-

кращения уголовного дела. Основания прекраще-

ния уголовного преследования.  

Правовые последствия прекращения уголовного 

дела и уголовного преследования по реабилити-

рующим и нереабилитирующим основаниям. 

Прекращение уголовного дела в связи с примире-

нием сторон. Прекращение уголовного дела в свя-

зи с изменением обстановки. Прекращение уго-

ловного преследования в связи с деятельным рас-

каянием. 

Процессуальный порядок прекращения уголовно-

го дела и уголовного преследования.  

Постановление о прекращении уголовного дела и 

уголовного преследования, его форма и содержа-

ние. 

Отмена постановления о прекращении уголовного 



дела или уголовного преследования. Основания и 

порядок возобновления производства по ранее 

прекращенному уголовному делу. 

Уведомление об окончании производства следст-

венных действий обвиняемого, его защитника и 

законного представителя, а также потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей и разъяснение им имеющихся у 

них прав на ознакомление с материалами уголов-

ного дела. 

Окончание предварительного следствия с обвини-

тельным заключением: понятие, основание и зна-

чение. Разъяснение прав обвиняемому, его защит-

нику и законному представителю на ознакомле-

нии с материалами уголовного дела. 

Обеспечение прав потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика или их представи-

телей при окончании предварительного следствия 

с обвинительным заключением. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с ма-

териалами уголовного дела. Сроки ознакомления. 

Разъяснение обвиняемому права на ходатайство: о 

рассмотрении его уголовного дела судом с уча-

стием присяжных заседателей, о применении осо-

бого порядка принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему об-

винением, о проведении предварительного слуша-

ния. Рассмотрение и разрешение ходатайств, заяв-

ленных участниками производства по уголовному 

делу. Протокол ознакомления обвиняемого и его 

защитника с материалами уголовного дела. 

Обвинительное заключение: его форма, содержа-

ние и значение. Приложения к обвинительному 

заключению. 

9 Порядок подготовки 

к судебному заседа-

нию и судебное раз-

бирательство. 

Понятие, задачи и значение стадии подготовки к 

судебному заседанию. Полномочия судьи по по-

ступившему в суд уголовному делу. Вопросы, 

подлежащие выяснению по поступившему в суд 

уголовному делу. Назначение судебного заседа-

ния. Виды решений, принимаемых судьей на 

предварительном слушании и основания их при-

нятия.  

Понятие, значение и задачи судебного разбира-

тельства. Общие условия судебного разбиратель-

ства. Пределы судебного разбирательства. Отло-



жение и приостановление судебного разбиратель-

ства. Прекращение уголовного дела в судебном 

заседании. Постановление приговора. Понятие и 

значение приговора. Законность, обоснованность 

и справедливость приговора. Тайна совещания су-

дей. Вопросы, разрешаемые судом при постанов-

лении приговора. Решение вопроса о вменяемости 

подсудимого. Порядок совещания судей при кол-

легиальном рассмотрении уголовного дела. 

10 Особый порядок су-

дебного разбиратель-

ства. 

Особый порядок принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему об-

винением. Основания и условия применения осо-

бого порядка принятия судебного решения. Поря-

док заявления ходатайства обвиняемым и поста-

новления приговора без проведения судебного 

разбирательства. 

Порядок постановления приговора. Пределы прав 

суда при назначении наказания. Пределы обжало-

вания приговора, вынесенного в результате при-

менения особого порядка принятия судебного ре-

шения при согласии обвиняемого с предъявлен-

ным ему обвинением. 

Особый порядок принятия судебного решения при 

заключении досудебного соглашения о сотрудни-

честве. Порядок заявления ходатайства о заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Рассмотрение ходатайства о заключении досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве. Порядок со-

ставления досудебного соглашения о сотрудниче-

стве. Проведение предварительного следствия в 

отношении подозреваемого или обвиняемого, с 

которым заключено досудебное соглашение о со-

трудничестве. Представление прокурора об осо-

бом порядке проведения судебного заседания и 

вынесения судебного решения. Порядок проведе-

ния судебного заседания.  

Особый порядок судебного разбирательства в от-

сутствие подсудимого. Основания и условия при-

менения судебного разбирательства в отсутствие 

подсудимого. Порядок проведения судебного за-

седания. Обжалование судебного решения осуж-

денным в случае его явки. Судебное разбиратель-

ство в отсутствие подсудимого по уголовным де-

лам о преступлениях небольшой или средней тя-

жести.  



Особенности производства по уголовным делам у 

мирового судьи.  

Уголовные дела, подсудные мировому судье.  

Поводы и основание для возбуждения уголовного 

дела частного обвинения. Участники процесса, 

наделенные правом подачи заявления частного 

обвинения. Содержание заявления частного обви-

нения. Порядок подачи заявления в суд. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения 

при отсутствии заявления потерпевшего. 

Принятие мировым судьей заявления частного об-

винения к своему производству и ознакомление с 

ним лица, в отношении которого оно подано. 

Разъяснение сторонам их прав и оказание им со-

действия в собирании доказательств. 

Разъяснение сторонам возможности примирения. 

Правовые последствия достижения примирения и 

отказа от примирения. 

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседа-

нии. Соединение первоначального и встречного 

заявления по уголовному делу частного обвине-

ния. Сроки рассмотрения уголовных дел мировым 

судьей в судебном заседании. Судебное следствие. 

Приговор мирового судьи.  

Полномочия мирового судьи по уголовному делу 

с обвинительным актом. Порядок проведения под-

готовительных действий. Виды решений, прини-

маемых мировым судьей по поступившему уго-

ловному делу.  

Порядок рассмотрения уголовного дела в судеб-

ном заседании. Приговор мирового судьи. Обжа-

лование приговора и постановления мирового су-

дьи. 

Особенности производства по уголовным делам в 

суде с участием присяжных заседателей. Уголов-

ные дела, подсудные суду с участием присяжных 

заседателей. Ходатайство о рассмотрении уголов-

ного дела судом с участием присяжных заседате-

лей, момент его заявления. Определение порядка 

производства в суде с участием присяжных засе-

дателей при участии в уголовном деле нескольких 

обвиняемых.  

Особенности проведения предварительного слу-

шания в суде с участием присяжных заседателей. 

Виды решений, принимаемых судьей на предва-



рительном слушании.  

Составление предварительного списка присяжных 

заседателей. Порядок вызова в суд кандидатов в 

присяжные заседатели. 

Подготовительная часть судебного заседания. 

Этапы формирования коллегии присяжных засе-

дателей: основания и порядок отводов кандидатов 

в присяжные заседатели; принятие присяжными 

заседателями присяги. Права присяжных заседа-

телей; полномочия судьи и присяжных заседате-

лей.  

Особенности судебного следствия в суде с уча-

стием присяжных заседателей. Участие присяж-

ных заседателей в исследовании доказательств. 

Пределы исследования данных о личности подсу-

димого в суде с участием присяжных заседателей. 

Прения сторон в суде с участием присяжных засе-

дателей. Реплики сторон и последнее слово под-

судимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными заседателями. Содержание вопросов 

присяжным заседателям. Напутственное слово 

председательствующего, его содержание и значе-

ние для вынесения вердикта.  

Порядок проведения совещания и голосования в 

совещательной комнате. Вердикт присяжных за-

седателей: понятие, виды и порядок вынесения. 

Основания и порядок возобновления судебного 

следствия. Провозглашение вердикта.  

Действия председательствующего после провоз-

глашения вердикта. Обсуждение последствий вер-

дикта. Обязательность оправдательного или обви-

нительного вердикта, ее пределы. Правовые по-

следствия признания подсудимого заслуживаю-

щим снисхождения.  

Виды решений, принимаемых председательст-

вующим. Постановление приговора. Прекращение 

рассмотрения уголовного дела в связи с установ-

ленной невменяемостью подсудимого. 

10 Апелляционный по-

рядок рассмотрения 

дела. Производство 

по уголовным делам 

со вступившими в 

законную силу при-

Апелляционное обжалование судебных решений, 

не вступивших в законную силу. Право апелляци-

онного обжалования. Сроки обжалования приго-

воров или иных решений суда первой инстанции. 

Жалоба и представление: понятие и значение. По-

рядок принесения жалобы и представления в 



говорами. апелляционную инстанцию. Извещение о прине-

сенных жалобах и представлениях. Последствия 

подачи жалобы или представления. Пределы рас-

смотрения уголовного дела судом апелляционной 

инстанции.  

Рассмотрение уголовного дела в апелляционном 

порядке. Предмет судебного разбирательства и 

сроки начала рассмотрения уголовного дела в 

апелляционной инстанции. Требования, предъяв-

ляемые к апелляционным жалобе или представле-

нию. 

Порядок производства в суде апелляционной ин-

станции. Назначение и подготовка заседания суда 

апелляционной инстанции. Порядок проведения 

заседания суда. Судебное следствие. Прения сто-

рон. Последнее слово подсудимого. 

Решения, принимаемые судом апелляционной ин-

станции. Основания отмены или изменения при-

говора суда первой инстанции. 

Рассмотрение уголовного дела в кассационном 

порядке.  

Суды, рассматривающие кассационные жалобы и 

представления. Состав суда кассационной инстан-

ции. Предмет судебного разбирательства и сроки 

рассмотрения уголовного дела судом кассацион-

ной инстанции. Требования, предъявляемые к кас-

сационной жалобе или представлению. 

Назначение судебного заседания. Лица, участ-

вующие в рассмотрении уголовных дел в кассаци-

онном порядке. Порядок рассмотрения уголовного 

дела судом кассационной инстанции. Решения, 

принимаемые судом кассационной инстанции.  

Понятие надзорного производства и его значение. 

Право обжалования вступивших в законную силу 

приговора, определения, постановления суда в по-

рядке надзора. 

Порядок принесения надзорных жалобы или пред-

ставления. Требования, предъявляемые к надзор-

ным жалобе или представлению.  

Порядок и сроки рассмотрения судом надзорных 

жалобы или представления. Виды решений суда 

надзорной инстанции и порядок их принятия.  

Понятие и значение стадии возобновления произ-

водства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Отличия во-



зобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств от производства в надзорной инстанции. 

Основания возобновления производства по уго-

ловному делу ввиду новых или вновь открывших-

ся обстоятельств. Понятие вновь открывшихся об-

стоятельств. Понятие новых обстоятельств. 

Сроки возобновления производства.  

Порядок возобновления производства. Возбужде-

ние производства по уголовному делу ввиду но-

вых или вновь открывшихся обстоятельств. Про-

ведение расследования новых обстоятельств или 

проверки вновь открывшихся обстоятельств. Дей-

ствия прокурора по окончании проверки или рас-

следования. Разрешение судом вопроса о возоб-

новлении производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

12 Особенности произ-

водства по уго-

ловным делам в от-

ношении отдельных 

категорий лиц. 

Общая характеристика производства по уголов-

ным делам в отношении несовершеннолетних.  

Особенности досудебного производства. Обстоя-

тельства, подлежащие установлению при произ-

водстве предварительного расследования и судеб-

ного разбирательства по уголовному делу о пре-

ступлении, совершенном несовершеннолетним. 

Выделение в отдельное производство уголовного 

дела в отношении несовершеннолетнего. 

Участие защитника несовершеннолетнего подоз-

реваемого, обвиняемого. Участие педагога или 

психолога.  

Участие законного представителя несовершенно-

летнего подозреваемого, обвиняемого в ходе до-

судебного производства по уголовному делу.  

Особенности задержания несовершеннолетнего 

подозреваемого и избрания несовершеннолетнему 

подозреваемому, обвиняемому меры пресечения.  

Порядок вызова несовершеннолетнего подозре-

ваемого, обвиняемого. Допрос несовершеннолет-

него подозреваемого, обвиняемого.  

Прекращение уголовного преследования несо-

вершеннолетнего обвиняемого с применением 

принудительной меры воспитательного воздейст-

вия.  

Особенности судебного разбирательства по уго-

ловным делам в отношении несовершеннолетних. 

Возможность рассмотрения уголовного дела в от-



ношении несовершеннолетних в закрытом судеб-

ном заседании. Обязательное участие законного 

представителя и защитника несовершеннолетнего 

подсудимого в судебном заседании. 

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из 

зала судебного заседания.  

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора в отношении несовершеннолетнего. 

Освобождение судом несовершеннолетнего под-

судимого от уголовной ответственности с приме-

нением принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

Освобождение судом несовершеннолетнего под-

судимого от наказания с применением принуди-

тельных мер воспитательного воздействия или на-

правлением в специализированное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа орга-

на управления образованием. 

Общая характеристика производства о примене-

нии принудительных мер медицинского характе-

ра. Круг лиц, в отношении которых осуществляет-

ся производство о применении принудительных 

мер медицинского характера. Основания для дан-

ного вида производства.  

Особенности и порядок предварительного следст-

вия по уголовным делам о применении принуди-

тельных мер медицинского характера. Выделение 

уголовного дела в отношении лица, совершившего 

запрещенное уголовным законом деяние в состоя-

нии невменяемости или заболевшего после со-

вершения преступления психическим расстрой-

ством. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Обязательное участие законного представителя. 

Обязательное участие защитника. Обязательное 

производство судебно-психиатрической эксперти-

зы. Основания и порядок помещения лица в пси-

хиатрический стационар.  

Особенности окончания предварительного след-

ствия. Основания и порядок прекращения уголов-

ного дела. Порядок окончания предварительного 

следствия с направлением уголовного дела в суд 

для применения принудительной меры медицин-

ского характера. Требования, предъявляемые к 

постановлению о направлении уголовного дела в 

суд для применения принудительной меры меди-



цинского характера.  

Полномочия прокурора по окончании предвари-

тельного следствия. 

Особенности судебного производства. Назначение 

судебного заседания. Участие прокурора, закон-

ного представителя, защитника и лица, в отноше-

нии которого ведется производство о применении 

принудительной меры медицинского характера. 

Особенности, связанные с порядком проведения 

судебного разбирательства. Вопросы, разрешае-

мые судом при принятии решения по уголовному 

делу. Постановление суда. Порядок обжалования 

постановления суда.  

Прекращение, изменение и продление применения 

принудительной меры медицинского характера.  

Возобновление уголовного дела в отношении ли-

ца, к которому применена принудительная мера 

медицинского характера. 

Категории лиц, пользующихся дополнительными 

гарантиями в сфере уголовного судопроизводства.  

Особенности досудебного производства по уго-

ловным делам в отношении отдельных категорий 

лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ.  

Особенности возбуждения уголовного дела и при-

влечения в качестве обвиняемого в отношении 

данных лиц.  

Должностные лица, которые вправе принять ре-

шение о возбуждении уголовного дела в отноше-

нии указанной категории лиц, либо о привлечении 

их в качестве обвиняемого, если уголовное дело 

было возбуждено в отношении других лиц или по 

факту совершения деяния, содержащего признаки 

преступления. 

Представление материалов в суд для рассмотре-

ния вопроса о наличии в действиях лиц признаков 

преступления. Порядок рассмотрения в судебном 

заседании поступивших материалов. Участие за-

щитника. Решения суда по результатам рассмот-

рения материалов.  

Особенности применения мер процессуального 

принуждения и производства отдельных следст-

венных действий в отношении лиц, обладающих 

процессуальным иммунитетом. Основания и по-

рядок задержания лиц указанной категории. 

Особенности направления уголовного дела в суд в 



отношении члена Совета Федерации или депутата 

Государственной Думы. Рассмотрение уголовного 

дела в отношении члена Совета Федерации, депу-

тата Государственной Думы, судьи федерального 

суда. 

13 Международное со-

трудничество в сфере 

уголовного судопро-

изводства. Уголов-

ный процесс некото-

рых зарубежных го-

сударств. 

Направление запроса о правовой помощи. Содер-

жание и форма запроса. Юридическая сила дока-

зательств, полученных на территории иностранно-

го государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, 

эксперта, гражданского истца, гражданского от-

ветчика, их представителей, находящихся за пре-

делами территории Российской Федерации. Ис-

полнение в Российской Федерации запроса о пра-

вовой помощи. Исполнение запроса о выдаче ли-

ца, находящегося на территории Российской Фе-

дерации. Обжалование решения о выдаче лица и 

судебная проверка его законности и обоснованно-

сти. Отказ о выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица 

и выдача лица на время. Условия и порядок пере-

дачи осужденного. Отказ иностранному государ-

ству в передаче осужденного к лишению свободы 

для отбывания наказания. Основные черты уго-

ловного процесса зарубежных государств. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (преду-

сматривающих преимущественную передачу учебной информации препода-

вателями): 

Тема 1 Понятие, цели и задачи процесса. Источники процессуаль-

ного права. Принципы судопроизводства. 

Тема 2 Участники судопроизводства 

Тема 3 Доказательства и доказывание в судопроизводстве.  

Тема 4 Меры процессуального принуждения. 

Тема 5 Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. Ходатай-

ства и жалобы. Реабилитация. 

Тема 6 Возбуждение дела. Общие условия предварительного рас-

следования.  

Тема 7 Следственные действия. 

Тема 8 Привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обви-

нения. Приостановление, возобновление и окончание предварительного рас-

следования. 

Тема 9 Порядок подготовки к судебному заседанию и судебное 

разбирательство. 

Тема 10 Особый порядок судебного разбирательства. 



Тема 11 Апелляционный порядок рассмотрения дела. Производство 

по уголовным делам со вступившими в законную силу приговорами. 

Тема 12 Особенности производства по уголовным делам в отноше-

нии отдельных категорий лиц. 

Тема 13 Международное сотрудничество в сфере уголовного судо-

производства. Уголовный процесс некоторых зарубежных государств. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (се-

минары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные за-

нятия): 

Занятие 1. 

Тема: 1. Понятие, цели и задачи процесса. Источники процессуального права. 

Принципы судопроизводства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и назначение уголовного судопроизводства (уголовного 

процесса).  

2. Понятие и система стадий уголовного процесса, их отличительные при-

знаки. 

3. Понятие уголовно-процессуальных правоотношений, их особенности. 

4. Уголовно-процессуальное право как отрасль российского права. Его 

соотношение с уголовным правом и другими смежными отраслями права. 

5. Понятие и виды источников уголовно-процессуального права Россий-

ской Федерации. 

6. Уголовно-процессуальная норма: понятие, виды, структура. 

7. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства России. 

8. Система принципов уголовного судопроизводства.   

9. Характеристика отдельных принципов уголовного судопроизводства. 

 

Занятие 2. 

Тема: 2. Участники судопроизводства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие участников уголовного судопроизводства.  

2. Классификация участников уголовного судопроизводства.  

3. Полномочия суда в уголовном судопроизводстве. 

4. Полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве.  

5. Полномочия следователя и руководителя следственного органа.  

6. Полномочия органа дознания, дознавателя, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания.  

7. Процессуальное положение потерпевшего, гражданского истца и его 

представителя.  

8. Подозреваемый, его права и обязанности. 

9. Обвиняемый, его права и обязанности.  

10. Защитник и его полномочия. Случаи обязательного участия защитника.  

11. Гражданский ответчик, его законный представитель и представитель.  

 



Занятие 3. 

Тема: 3. Доказательства и доказывание в судопроизводстве.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие, цели, значение. 

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

3. Понятие доказательств в уголовном судопроизводстве, их виды. 

4. Классификация доказательств и её практическое значение.  

5. Характеристика отдельных видов доказательств.  

6. Процесс доказывания, его элементы. 

7. Собирание доказательств.  

8. Способы проверки доказательств.  

9. Оценка доказательств. Недопустимые доказательства.  

 

Занятие 4. 

Тема: 4. Меры процессуального принуждения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, цели и виды мер процессуального принуждения. 

2. Классификация мер процессуального принуждения.  

3. Задержание подозреваемого в совершении преступления как мера про-

цессуального принуждения (основания и процессуальный порядок задержа-

ния подозреваемого и его освобождения). 

4. Общая характеристика мер пресечения. Их виды и основания избрания.  

5. Характеристика отдельных мер пресечения. 

6. Иные меры процессуального принуждения. Виды и основания приме-

нения. 

 

Занятие 5. 

Тема: 5. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. Ходатайства и жа-

лобы. Реабилитация. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. 

2. Ходатайства в уголовном судопроизводстве.  

3. Жалобы в уголовном судопроизводстве.  

4. Реабилитация в уголовном судопроизводстве.  

 

Занятие 6. 

Тема: 6. Возбуждение дела. Общие условия предварительного расследования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.  

3. Порядок и сроки приема, регистрации, проверки и разрешения сообще-

ний о преступлении. 

4. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовно-

го дела. 

5. Основания и порядок направления материалов без возбуждения уго-



ловного дела по подследственности (подсудности). 

6. Процессуальный контроль, прокурорский надзор и судебный контроль 

на стадии возбуждения уголовного дела. 

7. Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования. 

8. Понятие и значение общих условий предварительного расследования, 

их виды.  

9. Характеристика общих условий предварительного расследования. 

 

Занятие 7. 

Тема: 7. Следственные действия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и общая характеристика следственных действий. Виды след-

ственных действий.  

2. Общие правила производства следственных действий. 

3. Основания и порядок производства осмотра. 

4. Освидетельствование. 

5. Следственный эксперимент. 

6. Обыск и выемка. 

7. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.  

8. Контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами.  

9. Допрос, очная ставка.  

10. Порядок проведения опознания.  

11. Проверка показаний на месте. 

12. Назначение и производство судебной экспертизы.  

 

Занятие 8. 

Тема: 8. Привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения. 

Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследова-

ния. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общая характеристика привлечения в качестве обвиняемого. 

2. Порядок привлечения в качестве обвиняемого и предъявления обвине-

ния. 

3. Допрос обвиняемого. 

4. Изменение и дополнение обвинения, частичное прекращение уголовно-

го преследования.  

5. Общая характеристика приостановления предварительного расследова-

ния. 

6. Основания и порядок приостановления и возобновления предварительно-

го расследования. 

7. Общая характеристика окончания предварительного расследования. 

8. Основания и порядок прекращения уголовного дела.  

9. Основания и порядок направления уголовного дела в суд с обвинитель-



ным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлени-

ем. 

10. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к не-

му с обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинитель-

ным постановлением.  

 

Занятие 9. 

Тема: 9. Порядок подготовки к судебному заседанию и судебное разбира-

тельство. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика стадии подготовки к судебному заседанию. 

2. Вопросы, подлежащие разрешению по уголовному делу, поступившему 

в суд.  

3. Предварительное слушание: основания и порядок производства.  

4. Общая характеристика стадии судебного разбирательства в суде первой 

инстанции.  

5. Понятие и классификация общих условий судебного разбирательства.  

6. Характеристика общих условий судебного разбирательства.  

7. Структура судебного разбирательства в суде первой инстанции. 

8. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

9. Судебное следствие.  

10. Прения сторон и последнее слово подсудимого.  

11. Постановление и провозглашение приговора.  

12. Виды приговоров. Содержание приговора.  

 

Занятие 10. 

Тема: 10. Особый порядок судебного разбирательства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняе-

мого с предъявленным ему обвинением.  

2. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве.  

3. Особый порядок судебного разбирательства в отсутствие подсудимого.  

4. Уголовные дела, подсудные мировому судье. 

5. Особенности производства у мирового судьи по уголовным делам ча-

стного обвинения.  

6. Общая характеристика производства по уголовным делам в суде с уча-

стием присяжных заседателей.  

7. Порядок формирования коллегии присяжных заседателей.  

8. Порядок судебного разбирательства в суде с участием присяжных засе-

дателей.  

 

Занятие 11. 

Тема: 11. Апелляционный порядок рассмотрения дела. Производство по уго-

ловным делам со вступившими в законную силу приговорами. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Апелляционное обжалование приговоров и иных судебных решений.  

2. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 

3. Виды решений, принимаемых судом апелляционной инстанции.  

4. Основания для отмены или изменения приговора суда первой инстан-

ции.  

5. Стадия исполнения приговора. 

6. Производство в суде кассационной инстанции.  

7. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции, и их основа-

ния. 

8. Производство в суде надзорной инстанции.  

9. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции, и их основания.  

10. Порядок возобновления производства ввиду новых или вновь открыв-

шихся обстоятельств.  

 

Занятие 12. 

Тема: 12. Особенности производства по уголовным делам в отношении от-

дельных категорий лиц. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общая характеристика производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  

2. Особенности досудебного производства по уголовным делам в отно-

шении несовершеннолетних.  

3. Особенности судебного разбирательства по уголовным делам в отно-

шении несовершеннолетних.  

4. Общая характеристика производства о применении принудительных 

мер медицинского характера.  

5. Особенности досудебного производства по уголовным делам о приме-

нении принудительных мер медицинского характера.  

6. Особенности судебного разбирательства по уголовным делам о приме-

нении принудительных мер медицинского характера.  

7. Особенности досудебного и судебного производства в отношении от-

дельных категорий лиц.  

 

Занятие 13. 

Тема: 13. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизвод-

ства. Уголовный процесс некоторых зарубежных государств. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика международного сотрудничества в сфере уго-

ловного судопроизводства.  

2. Виды международного сотрудничества в сфере уголовного судопроиз-

водства.  

3. Запрос о правовой помощи, его направление и исполнение.  

4. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.  

5. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания нака-



зания в государстве, гражданином которого оно является.  

6. Общая характеристика уголовного судопроизводства зарубежных госу-

дарств. 

7. Уголовный процесс Великобритании.  

8. Уголовный процесс США.  

9. Уголовный процесс ФРГ.  

10. Уголовный процесс Франции.  

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дис-

циплины 

Самостоятельная работа осуществляется каждым из студентов индиви-

дуально. При этом основными видами самостоятельной работы студентов 

при изучении дисциплины «Уголовно-процессуальное право» являются: 

- отработка текущего материала по конспектам и рекомендуемой к са-

мостоятельному изучению литературе; 

- подготовка к семинарским занятиям; 

- выполнение домашних работ (практических заданий), задаваемых 

преподавателем на семинарских занятиях; 

- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 

- групповые и индивидуальные консультации. 

Студентам по каждой теме курса дисциплины «Уголовно-

процессуальное право» рекомендуется следующий общий методический 

план работы: 

1. Прежде всего, необходимо ознакомиться с кратким содержанием 

конкретной темы курса, практическими заданиями и контрольными вопроса-

ми по данной теме. После чего необходимо составить план работы, подгото-

вить необходимые дидактические и технические средства. 

2. После прослушивания лекции по теме, студенты должны прорабо-

тать конспект лекции и рекомендуемую литературу по изучаемой теме, в хо-

де которых уясняются основные теоретические положения темы и определя-

ются вопросы, требующие обсуждения консультационным путем с препода-

вателем. 

3. Подготовка к работе на семинарском и практическом занятии состо-

ит в том, что изучается план предстоящего занятия, готовится краткий рабо-

чий конспект ответа на каждый вопрос данного плана, намечаются проблем-

ные вопросы, требующие более конкретного рассмотрения либо уточнения 

на занятии. Проводятся предварительные тренировки по выполнению каждо-

го из предусмотренных практических заданий.  

4. После аудиторных занятий необходимо еще раз ответить на кон-

трольные вопросы по пройденной теме и выполнить все рекомендованные 

упражнения (практические задания, задачи), оформив результаты в соответ-

ствии с необходимыми требованиями 

Самостоятельная работа студентов сочетает репродуктивную, частич-

но-поисковую и поисковую формы, когда студенты пользуются инструкция-



ми и методическими рекомендациями по изучению теоретического материа-

ла и выполнению практических заданий, при этом используя творческий 

подход, выбирают наиболее оптимальные способы выполнения работы. 

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.  

 Примерные контрольные вопросы 

1. Возбуждение уголовного дела как самостоятельная стадия уголовного про-

цесса. 

2. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

3. Основания и процессуальный порядок принятия решений в стадии возбуж-

дения уголовного дела. 

4. Предварительное расследование и его формы. 

5. Понятие подследственности и проблемы ее определения. 

6. Полномочия следователя и органа дознания. 

7. Процессуальные документы, составляемые при производстве предвари-

тельного следствия и дознания. 

8. Процессуальный порядок производства следственных действий. 



9. Гарантии обеспечения прав личности при производстве следственных дей-

ствий. 

10. Правовая природа следственных действий. 

11. Формы окончания предварительного расследования. 

12. Прекращение уголовного преследования. 

13. Понятие и значение обвинительного заключения. 

14. Основания и порядок возмещения вреда, причиненного гражданину в ре-

зультате незаконного уголовного преследования. 

15. Виды подсудности. 

16. Состав судов первой инстанции. 

17. Предварительное слушание как форма назначения судебного заседания. 

18. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

19. Судебное следствие. 

20. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

21. Мировые судьи – как орган правосудия. 

22. Рассмотрение мировыми судьями уголовных дел частного обвинения. 

23. Особый порядок судебного разбирательства в РФ. 

24. Понятие, значение и основные черты апелляционного и кассационного 

производства. 

25. Порядок апелляционного обжалования и пересмотра судебных решений. 

26. Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции, принимаемые ре-

шения. 

27. Практическое задание: изобразить на схеме порядок рассмотрения дел в 

судах кассационных инстанций. 

28. Апелляционное и кассационное обжалование решений судов, не вступив-

ших в законную силу, как средство исправления ошибок, допущенных судом. 

29. Пределы прав суда апелляционной и кассационной инстанции. 

30. О снования к отмене и изменению судебных решений, не вступивших в 

законную силу. 

31. Особенности разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела в отно-

шении несовершеннолетнего. 

32. Особенности назначения судебного заседания и судебного разбирательст-

ва по делам с участием несовершеннолетних. 

33. Проблемы применения мер пресечения к несовершеннолетнему обвиняе-

мому (подозреваемому). 

34. Особенности освобождения несовершеннолетнего обвиняемого от уго-

ловной ответственности и наказания. 

35. Предмет доказывания по делам лиц, в отношении которых осуществляется 

производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны: 
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3. Манова, Н. С.  Уголовный процесс : учебное пособие для вузов / 

Н. С. Манова, Ю. В. Францифоров, Н. О. Овчинникова. — 14-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 272 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15405-4. — Текст : элек-

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

https://urait.ru/bcode/499051  

4. Гриненко, А. В.  Уголовный процесс : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Гриненко. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 364 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15378-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497987  

5. Уголовный процесс : учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под ре-

дакцией А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2022. — 468 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08759-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488868  

программное обеспечение:  

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

пространяемое 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 процессор 

(создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический редак-

тор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые сис-

темы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. Поисковые системы: Yandex, Mail, Rambler, Google. 

 

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, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации достаточно специальных помещений 



(учебных аудиторий), 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 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Целью дисциплины является нацеленность ее на формирование теоре-

тических знаний и практических навыков по применению норм образова-

тельного законодательства. Поэтому следует обратить внимание на форми-

рование навыка применения норм права. 

При подготовке к лекции и практическим занятиям целесообразно об-

ращаться к средствам сети Интернет или правовым системам «Гарант» и 

«Консультант плюс». 

В процессе чтения лекций необходимо применять презентации. 

Рекомендуется использовать различные формы дидактических заданий: 

вопросы, примеры, задачи, тесты.  

Организация изучения дисциплины определяются её функциями в сис-

теме педагогического образования и целями подготовки учебного заведения. 

Отбор содержания курса и организация учебного материала определя-

ются целью и задачами дисциплины, идее достижения образованности в об-

ласти исторического, правового образования и становления готовности обу-

чающегося к компетентному решению стоящих перед ним профессиональ-

ных задач. 



Организационная структура курса проектируется как сочетание лекци-

онных и практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы по 

выполнению индивидуальных и групповых практических заданий. 

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 препо-

давателей 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. 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции представлены в форме вопросов для подготовки к проверке знаний на 

контрольной точке и контрольных(аттестационных) вопросов. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к проверке знаний на 

контрольной точке  

1. Понятие уголовного судопроизводства. Соотношение понятий уго-

ловное судопроизводство, уголовный процесс, правосудие. 

2. Задачи досудебного производства и судебного производства по уго-

ловному делу. 

3. Уголовно-процессуальные функции уголовного судопроизводства: 

виды, содержание функций уголовного преследования (обвинения), защиты и 

разрешения дела. 

4. Законность при производстве по уголовному делу. Сущность и зна-

чение. 

5. Презумпция невиновности. Сущность и значение. 

6. Состязательность сторон. Понятие и значение. Разделение процессу-

альных функций участников процесса. Равноправие сторон перед судом. 

Роль суда в состязательном процессе. 

7. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Сущ-

ность и значение. Нормативная основа. Этапы (моменты) судопроизводства, 

с которых возникает право пользоваться квалифицированной юридической 

помощью. 

8. Публичность (официальность) производства по уголовным делам. 

Соотношение публичных и диспозитивных начал в уголовном судопроизвод-

стве. Виды уголовного преследования. Обязанность уголовного преследова-

ния. 

9. Понятие, процессуальное положение прокурора. 

10. Понятие, процессуальное положение следователя, дознавателя. 



11.Обвиняемый. Понятие, процессуальное положение обвиняемого. 

12. Понятие, процессуальное положение. 

13. Защитник. Понятие, процессуальное положение. Приглашение, на-

значение и замена защитника. Обязательное участие защитника. Отказ обви-

няемого от защитника. 

14. Предмет доказывания. Характеристика обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовным делам. Значение предмета доказывания. 

15. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе: Виды до-

казательств. 

16. Доказательства в уголовном процессе. Свойства доказательств. 

18. Классификация доказательств. 

19. Процесс доказывания. Элементы процесса доказывания. Обязан-

ность доказывания. 

20. Способы собирания доказательств. Участие в собирании доказа-

тельств подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, граждан-

ского истца, гражданского ответчика и иных участников судопроизводства. 

21. Проверка доказательств. Способы проверки доказательств. Соот-

ношение проверки и оценки доказательств. 

22. Пределы доказывания. Соотношение понятий "пределы доказыва-

ния", "предмет доказывания", "достаточность доказательств". 

23. Задержание подозреваемого. Понятие и сущность. Отличие процес-

суального задержания от административного. Основания задержания. Срок 

задержания и его исчисление. 

24. Меры пресечения: понятие, виды и значение. Эффективность ин-

ститута мер пресечения. Отличие мер пресечения от мер уголовного наказа-

ния и иных мер процессуального принуждения. 

25. Основания применения мер пресечения. Соотношение оснований и 

целей применения мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избра-

нии мер пресечения. Меры пресечения, не связанные с заключением под 

стражу. 

26. Заключение под стражу. Сущность, цели и значение. Основания и 

условия применения. Сроки содержания под стражей, основания и порядок 

их продления. 

27. Иные меры процессуального принуждения: виды и основания при-

менения. 

28. Стадия возбуждения уголовного дела и ее значение. Характерные 

признаки стадии: участники, временные рамки, сроки, средства, итоговые 

решения. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

29. Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного 

дела публичного обвинения. Получение согласия прокурора. Возбуждение 

уголовного дела частно - публичного обвинения. Возбуждение уголовного 

дела в отношении конкретного лица. Направление уголовного дела. 

30. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. За-

конность и обоснованность отказов в возбуждении уголовного дела. Форма и 

содержание постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 



31. Понятие, значение и характерные признаки (круг участников, про-

цессуальная форма, средства, момент начала и окончания, сроки, итоговые 

решения) стадии предварительного расследования. 

32. Предварительное следствие – основная форма расследования. Со-

держание предварительного расследования. Органы предварительного след-

ствия. Полномочия следователя. Процессуальная самостоятельность следова-

теля. Полномочия начальника следственного отдела. 

33. Дознание как самостоятельная форма расследования. Содержание 

дознания. Соотношение полномочий начальника органа дознания и дознава-

теля. Срок дознания. Выполнение органом дознания неотложных следствен-

ных действий. Полномочия органа дознания после передачи дела следовате-

лю. 

34. Сроки производства предварительного следствия. Начало течения и 

окончание срока. Продление срока следствия: основания, порядок. 

35. Понятие следственных действий. Соотношение понятий "следст-

венные действия", "процессуальные действия". Критерии (признаки) следст-

венных действий. Отличие следственных действий от розыскных действий 

следователя и оперативно-розыскных мероприятий. Классификация следст-

венных действий. 

36. Сущность и значение института привлечения в качестве обвиняе-

мого. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные основания привлече-

ния лица в качестве обвиняемого. Предмет и пределы доказывания на момент 

привлечения лица в качестве обвиняемого. 

37. Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

Участие защитника при предъявлении обвинения. 

38. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Частич-

ное прекращение уголовного преследования. 

39. Понятие, сущность и значение института приостановления предва-

рительного следствия. Основания и условия приостановления предваритель-

ного следствия. Основания и процессуальный порядок возобновления приос-

тановленного предварительного следствия. 

40. Понятие и основания прекращение уголовного дела, уголовного 

преследования. Их классификация. Прекращение уголовного преследования 

в отношении конкретного лица по групповому уголовному делу. 

41. Понятие и виды окончания предварительного расследования. Окон-

чание предварительного расследования как заключительный этап стадии 

предварительного расследование. Действия следователя в связи с направле-

нием дела с обвинительным заключением прокурору. 

41. Общие правила ознакомления участников с материалами уголовно-

го дела. Сроки ознакомления. 

43. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему 

с обвинительным заключением. Решения, принимаемые прокурором по уго-

ловному делу. Сроки принятия решения. Вопросы, разрешаемые прокурором 

при изучении материалов уголовного дела. 



44. Стадия подготовки к судебному заседанию: понятие, значение, ха-

рактерные признаки (участники, процессуальная форма и средства, сроки, 

итоговые решения). Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в 

суд уголовному делу. Основания принятия решений 

 

Примерные контрольные (аттестационные) вопросы 

1. Цели и задачи уголовного судопроизводства. 

2. Источники уголовно-процессуального права. 

3. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в простран-

стве и по лицам. 

4. Понятие, значение и система принципов уголовного судопроизвод-

ства. 

5. Гласность и публичность в системе основных принципов уголовно-

процессуальной деятельности. 

6. Осуществление правосудия только судом. 

7. Национальный язык уголовного судопроизводства. 

8. Принцип неприкосновенности личности и жилища в уголовном су-

допроизводстве. 

9. Принцип обеспечения обвиняемому и подозреваемому права на за-

щиту, право на обжалование процессуальных действий и решений должност-

ных лиц в уголовном судопроизводстве. 

10. Презумпция невиновности как принцип уголовного судопроизвод-

ства. 

11. Состязательность уголовного судопроизводства и свобода оценки 

доказательств. 

12. Процессуальное положение следователя и руководителя следствен-

ного органа. 

13. Процессуальное положение органа дознания и дознавателя. 

14. Процессуальное положение потерпевшего. 

15. Процессуальное положение гражданского истца. 

16. Процессуальное положение обвиняемого. 

17. Понятие доказательств в уголовном судопроизводстве. 

18. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

19. Процесс доказывания по уголовному делу. 

20. Классификация доказательств и ее значение в процессе доказыва-

ния по уголовному делу. 

21. Понятие вида доказательств. 

22. Показания обвиняемого и подозреваемого. 

23. Вещественные доказательства. 

24. Протоколы следственных и судебных действий как вид доказа-

тельств. 

25. Понятие и система мер процессуального принуждения. 

26. Основание, порядок задержания подозреваемого. 

27. Понятие и виды мер пресечения, основания, условия и порядок их 

применения. 



28. Основания, порядок, сроки применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу. 

29. Иные меры процессуального принуждения. 

30. Реабилитация в уголовном судопроизводстве: основания и послед-

ствия. 

31. Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. 

32. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела и их процес-

суальное значение. 

33. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 

34. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уго-

ловного дела. 

35. Формы предварительного расследования. 

36. Дознание как форма предварительного расследования. 

37. Общие условия предварительного расследования. 

38. Предварительное следствие, понятие и значение. 

39. Понятие и виды следственных действий, неотложные следственные 

действия. 

40. Обстоятельства, исключающие производство по делу. 

41. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования на предварительном следствии. 

42. Основания, условия и порядок приостановления и возобновления 

предварительного следствия. 

43. Обвинительное заключение. 

44. Сущность, значение и задачи стадии судебного разбирательства. 

45. Общие условия судебного разбирательства. 

46. Судебное следствие. 

47. Приговор суда и его значение. Виды приговоров. Структура и со-

держание приговора. 

48. Особенности судебного разбирательства в суде присяжных. 

49. Особенности вынесения приговора при рассмотрении дела в суде 

присяжных. 

50. Особенности производства по уголовному делу у мирового судьи. 

51. Сущность, задачи и значение кассационного производства. 

52. Порядок рассмотрения дел в кассационном порядке. 

53. Сущность, значение и задачи стадии исполнения приговора. 

54. Порядок разрешения судом вопросов, возникающих при исполне-

нии приговора. 

55. Сущность, значение и задачи надзорного производства. 

56. Пределы прав суда надзорной инстанции. 

57. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. 

58. Сущность, задачи и значение проверки судебных решений по делам 

в стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

59. Особенности  уголовного производства  в отношении несовершен-

нолетних. 



60. Основные уголовно-процессуальные положения международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Пример теста 

«Пределы доказывания представляют собой… 

Выберите один ответ: 

a. совокупность доказательств, исследованным в судебном разбира-

тельстве 

b. совокупность доказательств, достаточных для установления предме-

та доказывания 

c. совокупность связей доказательств с предметом доказывания 

d. совокупность доказательств, собранных на предварительном следст-

вии» 

 

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 обучения) 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения Уровня 

(этапы Формирования 

компетенции, крите-

рии оценки сформи-

рованности) 

Пятибалльная 

шкала (ака-

демическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность 
Включает ниже-

стоящий уровень. 
Умение самостоя-

тельно принимать 

решение, решать про-

блему/задачу теоре-

тического или при-

кладного характера 

на Основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 90-100 



Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает ниже-

стоящий уровень. 
Способность соби-

рать, систематизиро-

вать, анализировать и 

грамотно использо-

вать информацию из 

самостоятельно най-

денных теоретиче-

ских источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические поло-

жения или обосновы-

вать практику приме-

нения. 

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

творитель-

ный 

 (достаточн 

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в преде-

лах задач курса тео-

ретически и  

практически контро-

лируемого материала 

Удовлетво-

рительно 

50-69,9 

Недоста-

точный 

Отсутствие признаков удовлетворитель-

ного уровня 

неудовлетво-

рительно 

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 электронном портфолио студента в электронной информа-

ционно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной ат-

тестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки сту-

дентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта 

документов основной профессиональной образовательной программы, ут-

верждается 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 профессиональных компетенций: 

ПК-7. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности. 

Индикаторы: ИПК-7.1. Знает основные нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности.  

ИПК-7.2. Умеет анализировать профессиональную деятельность с нормативно-

правовой точки зрения.  

ИПК-7.3. Владеет навыками квалифицированного применения нормативно-

правовых актов в профессиональной деятельности 

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: 

Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к 

вариативной части Блока 1 (Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), входит в «Правовой модуль» учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины, соотнесенных 

с индикаторами достижения компетенций: 

В результате изучения курса «Уголовно-исполнительное право» 

обучающийся должен 

знать: 

− систему органов, исполняющих уголовные наказания; 

− порядок исполнения уголовных наказаний; 

− взаимодействие органов, исполняющих уголовные наказания, с органами 

судебной власти по вопросам исполнения наказаний и с органами 

исполнительной власти по взаимодействию относительно разработки 

превентивных мер; 

уметь: 

− проводить сравнительный анализ пенитенциарной системы России и 

зарубежных стран, оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, правильно применять правовые акты для разрешения конкретных 

ситуаций; 

− толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

− обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц; 



− юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

− разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

− принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

− вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности 

и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; 

− систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе; 

владеть: 

− юридической терминологией; 

− навыками работы с правовыми актами; 

− навыками анализа различных правовых явлений; 

− способностью объективно оценивать деятельность органов, 

исполняющих уголовные наказания и значимость их работы. 

 

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 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Понятие, 

предмет и задачи 

Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет 

УИП. Задачи и место УИП в системе права России. 



уголовно-

исполнительного 

права 

Принципы УИП и их система. Правовые основы 

принципа законности в системе УИП. История развития 

системы уголовных наказаний в России и за рубежом. 

Современная отечественная и зарубежная 

пенитенциарная наука (тюрьмоведение). УИП как наука. 

Научные методы УИП. Основные формы учебного 

процесса и источники (литература) по курсу УИП. 

2. Уголовно-

исполнительное 

законодательство 

(УИЗ), его 

система, нормы 

и источники. 

Основы 

правового 

регулирования 

исполнения 

уголовного 

наказания 

Понятие УИЗ и его система. Цели и задачи УИЗ. 

Понятие, структура, содержание и виды норм и 

источников УИЗ. Уголовно-исполнительное 

законодательство РФ и международно-правовые акты. 

Закон – основная форма УИЗ. Нормативные правовые 

акты по вопросам исполнения наказаний. Действие УИЗ 

в отношении осужденных военнослужащих. Действие 

УИЗ в пространстве и во времени. Понятие, признаки, 

виды и структура уголовно-исполнительных 

правоотношений. Понятие и основания исполнения 

наказаний и принятие мер уголовно-правового характера. 

Исправление осужденных и его основные средства. 

3 Правовое 

положение 

осужденных. 

Учреждения и 

органы, 

исполняющие 

наказания (УИН) 

и контроль за их 

деятельностью 

Основы правового положения осужденных: основные 

обязанности осужденных; основные права осужденных. 

Право осужденных на личную безопасность, обеспечение 

свободы совести и свободы вероисповедания 

осужденных. Обращения осужденных и порядок их 

рассмотрения. Учреждения и органы, исполняющие 

наказания (УИН). Контроль органов государственной 

власти и местного самоуправления за деятельностью 

УИН. Судебный контроль за деятельностью УИН. 

Ведомственный контроль за деятельностью УИН. 

Прокурорский надзор за соблюдением законов 

администрацией УИН. Содействие общественных 

объединений в работе УИН. Посещение УИН. 

4 Исполнение 

наказаний, не 

связанных с 

изоляцией 

осужденного от 

общества 

Понятие исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества. Виды наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Исполнение наказаний в виде обязательных работ. 

Исполнение наказаний в виде штрафов. Исполнение 

наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

Исполнение наказания в виде исправительных работ. 

Исполнение наказаний в виде ограничения свободы. 

Исполнение дополнительных видов наказаний. 

5 Общие 

положения 

исполнения 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

Места отбывания лишения свободы. Виды 

исправительных учреждений. Направления осужденных 



наказания в виде 

ареста и в виде 

лишения 

свободы. Прием 

и учет 

осужденных в 

УИН 

к лишению свободы для отбывания наказания. 

Раздельное содержание осужденных к лишению свободы 

в УИН. Отбывание осужденных к лишению свободы 

всего срока наказания в одном исправительном 

учреждении. Прием и размещение осужденных в УИН. 

Точное соблюдение порядка приема в УИН. Объем 

работы, выполняемый основными службами УИН, в 

связи с приемом осужденных в исправительном 

учреждении. Основания и порядок перемещения 

осужденных к лишению свободы. Оставление 

осужденных к лишению свободы в следственном 

изоляторе или в тюрьме. Понятие учета в УИН. Виды 

учета в УИН. Учетные документы на осужденных. 

Личное дело осужденного. Уведомление о месте 

отбывания наказания. Сроки исполнения учетных 

документов и порядок их направления. Виды служб, 

осуществляющих учет осужденных. 

6 Режим в 

исправительных 

учреждениях и 

средства его 

обеспечения. 

Условия 

отбывания 

наказания в 

УИН. Труд 

осужденных к 

лишению 

свободы 

Понятие и содержание режима в УИН. Функции режима 

отбывания наказания. Средства режима отбывания 

наказания. Охрана, надзор и контроль за осужденными. 

Технические средства надзора и контроля за 

осужденными. Режим особых условий в УИН. Меры 

безопасности и основания их применения. Понятие 

условий отбывания наказания осужденными к лишению 

свободы. Виды условий отбывания наказания 

осужденными к лишению свободы и их правовые 

регулирования. Проблемы прогрессивной системы 

отбывания наказания. Правовое регулирование порядка 

привлечения осужденных к труду. Принципы и формы 

организации труда осужденных. Требования режима на 

предприятиях и охраняемых производственных объектах 

УИН. Условия труда осужденных. Оплата труда 

осужденных. Привлечение осужденных к лишению 

свободы к работам без оплаты труда. Удержания из 

заработной платы и иных доходов осужденных к 

лишению свободы. Обязательное государственное 

социальное страхование и пенсионное обеспечение 

осужденных к лишению свободы. Материальная 

ответственность осужденных к лишению свободы. 

7 Правовое 

регулирование 

материально-

бытовых медико-

санитарного 

обеспечения 

Правовое регулирование материально-бытового 

обеспечения осужденных к лишению свободы. Значение 

и виды материально-бытового обеспечения осужденных. 

Особенности материально-бытового обеспечения 

отдельных видов осужденных (инвалидов, женщин, 

несовершеннолетних). Коммунально-бытовые объекты 



осужденных к 

лишению 

свободы 

УИН, порядок пользования ими. Нормы питания, 

вещевого довольствия, жилищно-бытовых условий 

осужденных, их дифференциация и обоснованность. 

Организация продажи продуктов питания и предметов 

первой необходимости. Правовое регулирование медико-

санитарного обеспечения осужденных к лишению 

свободы. Назначение и задачи медико-санитарного 

обеспечения осужденных к лишению свободы. Система 

лечебных учреждений мест лишения свободы и режим 

содержания в них осужденных. Условия содержания в 

лечебных учреждениях мест лишения свободы. 

8 Воспитательное 

воздействие на 

осужденных к 

лишению 

свободы 

Понятие и задачи воспитательного воздействия на 

осужденных к лишению свободы. Начальник отряда – 

организатор воспитательной работы с осужденными. 

Основные формы и методы воспитательной работы с 

осужденными. Самодеятельные организации 

осужденных к лишению свободы. Общее образование, 

профессиональное образование и профессиональная 

подготовка осужденных к лишению свободы. 

Классификация мер поощрения и взыскания и порядок 

применения таких мер к осужденным к лишению 

свободы. Злостное нарушение осужденными 

установленного порядка отбывания наказания. Условия 

содержания осужденных к лишению свободы в 

штрафных изоляторах, помещениях камерного типа и 

одиночных камерах. Должностные лица исправительных 

учреждений, применяющие меры поощрения и 

взыскания к осужденным к лишению свободы. 

9 Исполнение 

наказания в виде 

лишения 

свободы в 

исправительных 

учреждениях 

различных видов 

Виды исправительных колоний, их назначение, задачи и 

организационная структура. Правовое регулирование 

исполнения уголовного наказания в исправительных 

учреждениях различных видов. Состав и 

криминологическая характеристика осужденных в 

исправительных учреждениях. Условия отбывания 

лишения свободы в исправительных учреждениях 

различных видов. Основные направления 

совершенствования исполнения наказания в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях. 

10 Исполнение 

наказаний в виде 

ограничения по 

военной службе, 

ареста и 

содержания в 

дисциплинарной 

Действие уголовно-исполнительного законодательства в 

отношении осужденных военнослужащих. Виды 

уголовных наказаний. Особенности исполнения 

наказаний в виде ограничения по военной службе. 

Исполнение наказания в виде ареста в отношении 

осужденных военнослужащих. Специфика исполнения 

наказания в виде содержания в дисциплинарной 



воинской части в 

отношении 

осужденных 

военнослужащих 

воинской части. Места отбывания содержания в 

дисциплинарной воинской части. Условия отбывания 

наказания в дисциплинарной воинской части. Военная 

подготовка и труд осужденных военнослужащих. 

Воспитательная работа с осужденными 

военнослужащими. Система мер поощрений и взысканий 

и порядок применения таких мер к осужденным 

военнослужащим. Изменение условий отбывания 

наказания в дисциплинарной воинской части. 

Материально-бытовое и медицинское обеспечение 

осужденных военнослужащих. Зачет времени 

пребывания осужденных военнослужащих в 

дисциплинарной воинской части в общий срок военной 

службы. Освобождение осужденных военнослужащих от 

отбывания наказания. 

11 Освобождение от 

отбывания 

наказания. 

Помощь 

осужденным, 

освобожденным 

от отбывания 

наказания, и 

контроль за 

ними. 

Осуществление 

контроля за 

поведением 

условно 

осужденных 

Правовое регулирование освобождения осужденных из 

УИН. Основания освобождения, прекращения отбывания 

наказания и порядок освобождения осужденных. 

Порядок представления к досрочному освобождению от 

отбывания наказания. Особенности представления 

осужденных, отбывающих пожизненное лишение 

свободы, к условно-досрочному освобождению. 

Подготовка осужденных к освобождению, ее периоды, 

особенности и основные направления. Ритуал 

освобождения из исправительного учреждения. Правовое 

положение лиц, отбывших наказание. Правовое 

положение администрации УИН по трудовому и 

бытовому устройству лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы. Оказание помощи осужденным, 

освобожденным от отбывания наказания. Отсрочка 

отбывания наказания осужденным беременным 

женщинам и осужденным женщинам, имеющим 

малолетних детей. Права освобожденных осужденных на 

трудовое и бытовое устройство и другие виды 

социальной помощи. Контроль над лицами, 

освобожденными от отбывания наказания. Особенности 

контроля за соблюдением условий отсрочки отбывания 

наказания осужденной женщиной. Специфика 

осуществления контроля за поведением условно 

осужденных. 

12 Исполнение 

уголовного 

наказания в 

зарубежных 

странах 

Пенитенциарное (уголовно-исполнительное) право в 

зарубежных странах (США, Англия, Япония). Система 

органов, исполняющих наказания, в зарубежных странах. 

Режим содержания осужденных в местах лишения 

свободы зарубежных стран. Привлечение осужденных к 



труду в зарубежных странах. Правовое положение 

осужденных зарубежных стран: реализация в местах 

лишения свободы этих стран требований минимальных 

стандартов правил ООН по обращению с заключенными 

и других международно-правовых документов. 

Освобождение из мест лишения свободы и его формы в 

зарубежных странах. Пост пенитенциарная опека в 

зарубежных государствах. Международное 

сотрудничество по пенитенциарным проблемам. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Понятие, предмет и задачи уголовно-исполнительного права 

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство, его система, 

нормы и источники. Основы правового регулирования исполнения 

уголовного наказания 

Тема 3. Правовое положение осужденных. Учреждения и органы, 

исполняющие наказания и контроль за их деятельностью 

Тема 4. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного 

от общества 

Тема 5. Общие положения исполнения наказания в виде ареста и в виде 

лишения свободы. Прием и учет осужденных в УИН 

Тема 6. Режим в исправительных учреждениях и средства его 

обеспечения. Условия отбывания наказания в УИН. Труд осужденных к 

лишению свободы 

Тема 7. Правовое регулирование материально-бытовых медико-

санитарного обеспечения осужденных к лишению свободы 

Тема 8. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению 

свободы 

Тема 9. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях различных видов 

Тема 10. Исполнение наказаний в виде ограничения по военной 

службе, ареста и содержания в дисциплинарной воинской части в отношении 

осужденных военнослужащих 

Тема 11. Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным, 

освобожденным от отбывания наказания, и контроль за ними. 

Осуществление контроля за поведением условно осужденных 

Тема 12. Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия): 



Занятие 1. 

Тема 1: Понятие, предмет и задачи уголовно-исполнительного права 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и предмет уголовно-исполнительного права.  

2. Задачи и место уголовно-исполнительного права в системе права 

России.  

3. Принципы уголовно-исполнительного права и их система.  

4. История развития системы уголовных наказаний в России и за 

рубежом. 

5. уголовно-исполнительное право как наука. 

 

Занятие 2 

Тема 2: Уголовно-исполнительное законодательство, его система, нормы и 

источники. Основы правового регулирования исполнения уголовного 

наказания 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие, система, цели и задачи уголовно-исполнительного 

законодательства.  

2. Понятие, структура, содержание и виды норм и источников уголовно-

исполнительного законодательства.  

3. Уголовно-исполнительное законодательство РФ и международно-

правовые акты.  

4. Действие уголовно-исполнительного законодательства в пространстве 

и во времени.  

5. Действие уголовно-исполнительного законодательства в отношении 

осужденных военнослужащих.  

6. Понятие, признаки, виды и структура уголовно-исполнительных 

правоотношений.  

7. Понятие и основания исполнения наказаний и принятие мер уголовно-

правового характера. Исправление осужденных и его основные 

средства. 

 

Занятие 3 

Тема 3: Правовое положение осужденных. Учреждения и органы, 

исполняющие наказания и контроль за их деятельностью 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основы правового положения осужденных: основные обязанности 

осужденных; основные права осужденных.  

2. Право осужденных на личную безопасность, обеспечение свободы 

совести и свободы вероисповедания осужденных.  

3. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения.  

4. Учреждения и органы, исполняющие наказания.  

5. Контроль органов государственной власти и местного самоуправления 

за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.  



6. Судебный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания.  

7. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания.  

8. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией 

учреждений и органов, исполняющих наказания.  

9. Содействие общественных объединений в работе учреждений 

исполняющих наказания. Посещение учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

 

Занятие 4 

Тема 4: Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества.  

2. Виды наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества.  

3. Исполнение наказаний в виде обязательных работ.  

4. Исполнение наказаний в виде штрафов.  

5. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью.  

6. Исполнение наказания в виде исправительных работ.  

7. Исполнение наказаний в виде ограничения свободы.  

8. Исполнение дополнительных видов наказаний. 

 

Занятие 5 

Тема 5: Общие положения исполнения наказания в виде ареста и в виде 

лишения свободы. Прием и учет осужденных в УИН 

Вопросы для обсуждения:  

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.  

2. Места отбывания лишения свободы.  

3. Виды исправительных учреждений.  

4. Направления осужденных к лишению свободы для отбывания 

наказания. Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в 

учреждениях, исполняющих наказания.  

5. Отбывание осужденных к лишению свободы всего срока наказания в 

одном исправительном учреждении.  

6. Оставление осужденных к лишению свободы в следственном 

изоляторе или в тюрьме.  

7. Понятие и виды учета в УИН. 

 

Занятие 6 

Тема 6: Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 

Условия отбывания наказания в УИН. Труд осужденных к лишению свободы 

Вопросы для обсуждения:  



1. Понятие и содержание режима в УИН. Функции режима отбывания 

наказания.  

2. Средства режима отбывания наказания.  

3. Охрана, надзор и контроль за осужденными.  

4. Технические средства надзора и контроля за осужденными. Режим 

особых условий в УИН.  

5. Меры безопасности и основания их применения.  

6. Понятие условий отбывания наказания осужденными к лишению 

свободы.  

7. Виды условий отбывания наказания осужденными к лишению свободы 

и их правовые регулирования.  

8. Правовое регулирование порядка привлечения осужденных к труду. 

Принципы и формы организации труда осужденных.  

9. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 

 

Занятие 7 

Тема 7: Правовое регулирование материально-бытовых медико-санитарного 

обеспечения осужденных к лишению свободы 

Вопросы для обсуждения:  

1. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы.  

2. Значение и виды материально-бытового обеспечения осужденных.  

3. Особенности материально-бытового обеспечения отдельных видов 

осужденных (инвалидов, женщин, несовершеннолетних).  

4. Коммунально-бытовые объекты УИН, порядок пользования ими. 

Нормы питания, вещевого довольствия, жилищно-бытовых условий 

осужденных, их дифференциация и обоснованность. 

5. Правовое регулирование медико-санитарного обеспечения осужденных 

к лишению свободы. 

6. Система лечебных учреждений мест лишения свободы и режим 

содержания в них осужденных. Условия содержания в лечебных 

учреждениях мест лишения свободы. 

 

Занятие 8 

Тема 8: Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и задачи воспитательного воздействия на осужденных к 

лишению свободы.  

2. Начальник отряда – организатор воспитательной работы с 

осужденными.  

3. Основные формы и методы воспитательной работы с осужденными.  

4. Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы.  

5. Общее образование, профессиональное образование и 

профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы.  



6. Классификация мер поощрения и взыскания и порядок применения 

таких мер к осужденным к лишению свободы.  

7. Злостное нарушение осужденными установленного порядка отбывания 

наказания.  

8. Условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных 

изоляторах, помещениях камерного типа и одиночных камерах.  

9. Должностные лица исправительных учреждений, применяющие меры 

поощрения и взыскания к осужденным к лишению свободы. 

 

Занятие 9 

Тема 9: Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях различных видов 

Вопросы для обсуждения:  

1. Виды исправительных колоний, их назначение, задачи и 

организационная структура.  

2. Правовое регулирование исполнения уголовного наказания в 

исправительных учреждениях различных видов.  

3. Состав и криминологическая характеристика осужденных в 

исправительных учреждениях.  

4. Условия отбывания лишения свободы в исправительных учреждениях 

различных видов.  

5. Основные направления совершенствования исполнения наказания в 

виде лишения свободы в исправительных учреждениях. 

 

Занятие 10 

Тема 10: Исполнение наказаний в виде ограничения по военной службе, 

ареста и содержания в дисциплинарной воинской части в отношении 

осужденных военнослужащих 

Вопросы для обсуждения:  

1. Действие уголовно-исполнительного законодательства в отношении 

осужденных военнослужащих.  

2. Особенности исполнения наказаний в виде ограничения по военной 

службе.  

3. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих.  

4. Специфика исполнения наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. 

5. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими.  

6. Система мер поощрений и взысканий и порядок применения таких мер 

к осужденным военнослужащим.  

7. Изменение условий отбывания наказания в дисциплинарной воинской 

части.  

8. Материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных 

военнослужащих.  



9. Зачет времени пребывания осужденных военнослужащих в 

дисциплинарной воинской части в общий срок военной службы. 

Освобождение осужденных военнослужащих от отбывания наказания. 

 

Занятие 11 

Тема 11: Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным, 

освобожденным от отбывания наказания, и контроль за ними. 

Осуществление контроля за поведением условно осужденных 

Вопросы для обсуждения:  

1. Правовое регулирование освобождения осужденных из УИН.  

2. Основания освобождения, прекращения отбывания наказания и 

порядок освобождения осужденных.  

3. Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания 

наказания.  

4. Особенности представления осужденных, отбывающих пожизненное 

лишение свободы, к условно-досрочному освобождению.  

5. Подготовка осужденных к освобождению, ее периоды, особенности и 

основные направления.  

6. Правовое положение лиц, отбывших наказание.  

7. Правовое положение администрации УИН по трудовому и бытовому 

устройству лиц, освобожденных из мест лишения свободы.  

8. Оказание помощи осужденным, освобожденным от отбывания 

наказания.  

9. Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 

осужденным женщинам, имеющим малолетних детей.  

10. Права освобожденных осужденных на трудовое и бытовое устройство 

и другие виды социальной помощи.  

11. Контроль над лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

12. Специфика осуществления контроля за поведением условно 

осужденных. 

 

Занятие 12 

Тема 12: Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах 

Вопросы для обсуждения:  

1. Пенитенциарное (уголовно-исполнительное) право в зарубежных 

странах (США, Англия, Япония).  

2. Система органов, исполняющих наказания, в зарубежных странах.  

3. Режим содержания осужденных в местах лишения свободы 

зарубежных стран.  

4. Привлечение осужденных к труду в зарубежных странах.  

5. Правовое положение осужденных зарубежных стран. 

6. Освобождение из мест лишения свободы и его формы в зарубежных 

странах.  

7. Постпенитенциарная опека в зарубежных государствах.  

8. Международное сотрудничество по пенитенциарным проблемам. 



 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

 

Самостоятельная работа осуществляется каждым из студентов 

индивидуально. При этом основными видами самостоятельной работы 

студентов при изучении дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

являются: 

- отработка текущего материала по конспектам и рекомендуемой к 

самостоятельному изучению литературе; 

- подготовка к семинарским занятиям; 

- выполнение домашних работ (практических заданий), задаваемых 

преподавателем на семинарских занятиях; 

- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 

- групповые и индивидуальные консультации. 

Студентам по каждой теме курса дисциплины «Уголовно-

исполнительное право» 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 по изучаемой 

теме, в ходе которых уясняются основные теоретические положения темы и 

определяются вопросы, требующие обсуждения консультационным путем с 

преподавателем. 

3. Подготовка к работе на семинарском и практическом занятии 

состоит в том, что изучается план предстоящего занятия, готовится краткий 

рабочий конспект ответа на каждый вопрос 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, когда студенты пользуются 

инструкциями и методическими рекомендациями по изучению 

теоретического материала и выполнению практических заданий, при этом 

используя творческий подход, выбирают наиболее оптимальные способы 

выполнения работы. 

 



Примерная тематика рефератов 

1 Понятие, назначение, структура и задачи уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации 

2 Принципы уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации 

3 Исправление осужденных и его основные средства 

4 История развития уголовно-исполнительного законодательства и права 

5 Характеристика основ правового положения осужденных 

6 Право осужденных на личную безопасность 

7 Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных 

8 Общая характеристика системы учреждений и органов, исполняющих 

наказания 

9 Общая характеристика системы наказаний без изоляции осужденных от 

общества и проблемы «отложенных» видов наказаний 

10 Правовые основы исполнения наказания в виде исправительных работ 

11 Места отбывания наказания в виде лишения свободы 

12 Виды исправительных учреждений 

13 Условия и порядок изменения вида исправительного учреждения 

14 Режим в исправительных учреждениях и его основные требования 

15 Прием и учет осужденных в исправительных учреждениях 

16 Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в 

исправительных учреждениях 

17 Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и 

предметов первой необходимости 

18 Свидания осужденных к лишению свободы. Получение осужденными к 

лишению свободы посылок, передач и бандеролей. 

19 Переписка осужденных к лишению свободы, получение и отправление 

денежных переводов. 

20 Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы. 

21 Прогулки осужденных к лишению свободы. 

22 Просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и телепередач, 

прослушивание радиопередач. 

23 Приобретение и хранение осужденными к лишению свободы литературы 

и письменных принадлежностей. 

24 Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без 

конвоя и сопровождения. 

25 Обязательное государственное социальное страхование и пенсионное 

обеспечение осужденных к лишению свободы. 

26 Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы 

27 Общее образование осужденных к лишению свободы 

28 Меры безопасности и основания их применения к осужденным и иным 

гражданам 

 

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. Основы уголовно-исполнительного права России : учебное пособие для 

вузов / В. Е. Эминов [и др.] ; под редакцией В. Е. Эминова, 

В. Н. Орлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 186 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06233-5. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/473903 

2. Уголовно-исполнительное право России: введение в общую часть : 

учебное пособие для вузов / В. Е. Эминов [и др.] ; под редакцией 

В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06439-1. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/473897 



3. Щербаков, А. В.  Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной 

системы. Теоретические и правовые основы : учебное пособие для вузов / 

А. В. Щербаков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12785-0. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/476305 

4. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 1 + доп. Материал в 

ЭБС : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Е. 

Эминов [и др.] ; под редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — 

(Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-05161-2. — Текст : 

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

online.ru/bcode/434410  

5. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 2 : учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [и др.] ; под 

редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-05162-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434411  

6. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 3 : учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [и др.] ; 

ответственный редактор В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Бакалавр. 

Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-05163-6. — Текст : 

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

online.ru/bcode/434416  

7. Уголовно-исполнительное право России: введение в общую часть : 

учебное пособие для вузов / В. Е. Эминов [и др.] ; под редакцией В. Е. 

Эминова, В. Н. Орлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06439-1. — Текст : 

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

online.ru/bcode/454983  

8. Терентьева, В.А. Уголовно-исполнительное право : конспект лекций : 

[16+] / В.А. Терентьева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 

университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2016. – 86 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481637  

9. Ярцев, Г.М. Уголовно-исполнительное право: самое важное / Г.М. Ярцев. 

– Москва : РГ-Пресс, 2014. – 10 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336059  

 

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. Сайт Конституции Российской Федерации  http://constitution.garant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

3. Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» 

www.consultant.ru 

4. Официальный сайт Президента РФ. URL: http:// www.kremlin.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru. 

6. Официальный Интернет-портал правовой информации Республики 

Башкортостан. URL: http://npa.bashkortostan.ru. 

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. URL: 

http://www.ksrf.ru 

8. Совет при Президенте Российской Федерации по содействию 

развитию институтов гражданского общества и правам человека URL: 

http://www.sovetpamfilova.ru 

14. Поисковые системы: Yandex, Mail, Rambler, Google. 

 

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, 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 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 

планом занятий, изучить конспект лекций, рекомендованную литературу, 

самостоятельно проверить знания по теме.  

Практические занятия проходят в учебных группах по большинству 

тем курса, методом группового упражнения, деловых игр с выполнением 

конкретных заданий с последующим обсуждением их решений и анализом 

допускаемых ошибок. При ответе на вопросы и решении задач необходимо 

внимательно прочитать их текст и попытаться дать аргументированное 

объяснение. Порядок ответа может быть различным: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы в его защиту, либо дается развернутая 

аргументация решения, на основании которой предлагается ответ. 

При сомнении в правильности ответа, можно посоветоваться с другими 

студентами или обратиться за консультацией к преподавателю.  

Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном 

участии всех студентов. Поэтому имеется возможность дополнить 

выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные точки 

зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, 

предлагать для обсуждения новые проблемы. Вопросы могут быть заданы и 

преподавателю. 

Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно 

заканчиваются кратким заключением преподавателя. По окончании занятия 

преподаватель подводит итоги дискуссии и высказывает свою точку зрения, 

отмечая положительные или отрицательные моменты. 

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 (с оценкой). 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в форме контрольных(аттестационных) вопросов. 

 

Примерные контрольные (аттестационные) вопросы 

1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система курса 

2. Принципы уголовно-исполнительного права 

3. Принцип законности в деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания 

4. Принцип гуманизма в деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания 

5. Принцип демократизма в деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

6. Принцип равенства осужденных перед законом в деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания 

7. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказаний в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания 

8. Понятие, содержание и структура уголовно-исполнительного 

законодательства 

9. Источники уголовно-исполнительного законодательства 

10. Виды и структура норм уголовно-исполнительного права 

11. Действие норм уголовно-исполнительного законодательства во 

времени и в пространстве 

12. Понятие и правовое регулирование применения к осужденным мер 

исправительного воздействия 

13. Правовое положение лиц, отбывающих наказание 

14. Система учреждений, исполняющих наказания, связанные с 

лишением свободы 

15. Система учреждений и органов, исполняющих наказания, не 

связанные с лишением свободы 

16. Контроль органов государственной власти за учреждениями и 

органами, исполняющими наказания 

17. Судебный контроль за учреждениями и органами, исполняющими 

наказания 

18. Прокурорский надзор за учреждениями и органами, исполняющими 

наказания. 

19. Общественный контроль за учреждениями и органами, 

исполняющими наказания 

20. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных 



работ 

21. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа 

22. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью 

23. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград 

24. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения 

свободы 

25. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста 

26. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных 

работ 

27. Порядок и условия исполнения наказаний осужденными 

военнослужащими. 

28. Классификация осужденных к лишению свободы 

29. Правовое регулирование режима в местах лишения свободы 

30. Режим особых условий в исправительных учреждениях 

31. Изменение условий отбывания наказания осужденных в местах 

лишения свободы 

32. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы 

33. Правовое регулирование воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы 

34. Самостоятельные организации осужденных и их роль в местах 

лишения свободы. 

35. Меры взыскания, применяемые к осужденным 

36. Понятие злостного нарушения режима и злостного нарушителя 

режима 

37. Условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных 

изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного 

типа и одиночных камерах колоний особого режима 

38. Меры поощрения, применяемые к осужденным 

39. Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы 

без конвоя и сопровождения 

40. Предоставление осужденным права на выезд за пределы 

исправительной колонии 

41. Правовое регулирование общеобразовательного и 

профессионального обучения осужденных 

42. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц, 

лишенных свободы 

43. Особенности материально-бытового обеспечения осужденных к 

лишению свободы беременных женщин и женщин, имеющих детей в доме 

ребенка при исправительной колонии. Порядок содержания детей в доме 

ребенка 

44. Порядок предоставления свиданий осужденным к лишению 



свободы и аресту. Виды свиданий 

45. Порядок переписки осужденных, предоставления им телефонных 

переговоров, права получения посылок, передач и бандеролей 

46. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных 

колониях общего режима 

47. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных 

колониях строгого режима. 

48. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных 

колониях особого режима 

49. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных 

колониях особого режима, предназначенных для лиц, отбывающих 

пожизненное лишение свободы 

50. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных 

колониях-поселениях 

51. Порядок и условия отбывания наказания в воспитательных 

колониях 

52. Порядок и условия отбывания наказания в тюрьмах 

53. Освобождение от отбывания наказания и его виды 

54. Порядок предоставления к досрочному освобождению 

55. Порядок помилования осужденных 

56. Помощь осужденным, освобождаемым от наказания 

57. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания 

58. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни 

59. Порядок контроля за условно-осужденными 

60. Международные акты об обращении с осужденными 

 

Примерные тестовые задания: 



Предметом дисциплины уголовно-исполнительного права является? 

1 Отрасль науки, освещающая проблемы правового регулирования 

назначения и исполнения уголовных наказаний. 

2 Отрасль науки, освещающая проблемы правового регулирования 

назначения уголовных наказаний. 

3 Отрасль науки, освещающая проблемы правового регулирования 

исполнения уголовных наказаний и применения иных мер уголовно-

правового характера. 

 

Не характерным источником уголовно-исполнительного права 

является? 

1 Судебный прецедент. 

2 Нормативный договор. 

3 Нормативно-правовой акт. 

 

Какие учреждение УИС осуществляют контроль за условно 

осужденными и соблюдением отсрочки отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей? 

1 Арестные дома. 

2 Исправительные центры. 

3 Уголовно-исполнительные инспекции. 

4 Исправительные учреждения. 

 

Назовите категории лиц, относящихся к персоналу учреждений, 

исполняющих наказания? 

1 Сотрудники, имеющие специальные звания рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел РФ. 

2 Работники и служащие учреждений, исполняющих наказания, 

объединений учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, 

предприятий учреждений, исполняющих наказания, следственных 

изоляторов, входящих в уголовно-исполнительную систему. 

3 Сотрудники, имеющие специальные звания рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел РФ, работники и 

служащие учреждений, исполняющих наказания. 

4 Работники уголовно-исполнительной системы, учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

5 Работники уголовно-исполнительной системы, состоящие в штатах 

учреждений, исполняющих наказания, объединений учреждений с особыми 

условиями хозяйственной деятельности, предприятий учреждений, 

исполняющих наказания, следственных изоляторов, входящих в уголовно-

исполнительную систему. 

 

Какой из элементов правового статуса осужденного относится к 

специальному правовому статусу? 

1 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 



2 Обязанность добросовестно относиться к труду и учебе. 

3 Право на образование. 

4 Обязанность уплачивать алименты на содержание 

несовершеннолетних детей. 

5 Право на судебную защиту прав и свобод. 

 

В каком кодексе впервые дано определение понятию «исправление 

осуждённых»? 

1 1924г. 

2 1933г. 

3 1970г. 

4 1996г. 

5 Законодательно определение не закреплено. 

 

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) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическ

ая) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

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 

Удовлетвори

тельно 

50-69,9 



Недостаточ

ный 

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. Цель дисциплины является: 
Формирование профессиональных компетенций: 



ПК-2. Способен консультировать по проблемам семьи и защиты прав и законных 

интересов детей и подростков, поддержку лиц, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

ИПК-2.1. Знает проблемы семьи и особенности защиты прав и законных интересов 

детей и подростков и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

ИПК-2.2. Умеет анализировать проблемы семьи в целях защиты прав и законных 

интересов детей и подростков и применять методы психологической поддержки лиц, 

попавших в трудные жизненные ситуации. 

ИПК-2.3. Владеет навыками консультирования по проблемам семьи и защиты прав 

и законных интересов детей и подростков и лиц, попавших в трудные жизненные 

ситуации. 

ПК-6. Способен выявлять и проводить индивидуальную профилактическую работу 

в отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных 

представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по их обучению, 

воспитанию, содержанию, отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 

обращающихся с ними, осуществлять мероприятия по предупреждениюсбезнадзорности и 

беспризорности,супотребления спиртных напитков, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних, взаимодействовать с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Индикаторы:  

ИПК-6.1. Знает особенности индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных 

представителей несовершеннолетних. 

ИПК-6.2. Умеет проводить индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных 

представителей несовершеннолетних, не 

исполняющих свои обязанности по их обучению, воспитанию, содержанию, 

отрицательно 

влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, осуществлять 

мероприятия по 

предупреждению безнадзорности и беспризорности, употребления спиртных 

напитков, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних. 

ИПК-6.3. Владеет навыками взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

ПК-7. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности. 

Индикаторы:  

ИПК-7.1. Знает основные нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности.  

ИПК-7.2. Умеет анализировать профессиональную деятельность с нормативно-

правовой точки зрения.  

ИПК-7.3. Владеет навыками квалифицированного применения нормативно-

правовых актов в профессиональной деятельности 

 
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: 
Учебная дисциплина «Семейное прав» относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений относится к модулю Б 1В. 

 
4. Перечень планируемых результатов дисциплины соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций: 
Знать: 
-проблемы семьи и особенности защиты прав и законных интересов детей и подростков и 

лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

-особенности индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных представителей 

несовершеннолетних; 

-основные нормативные правовые акты в профессиональной деятельности. 

Уметь: 
-анализировать проблемы семьи в целях защиты прав и законных интересов детей и 

подростков и применять методы психологической поддержки лиц, попавших в трудные 

жизненные ситуации. 

- проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных представителей 

несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по их обучению, воспитанию, 

содержанию, отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с 

ними, осуществлять мероприятия по предупреждению безнадзорности и беспризорности, 

употребления спиртных напитков, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних; 

-  анализировать профессиональную деятельность с нормативно-правовой точки 

зрения. 

 
Владеть: 
- навыками консультирования по проблемам семьи и защиты прав и законных 

интересов детей и подростков и лиц, попавших в трудные жизненные ситуации; 

- навыками взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

- навыками квалифицированного применения нормативно-правовых актов в 

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 сайте https://lms.bspu.ru. 

  

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Понятие, 

предмет, 

принципы и 

источники 

семейного права 

Понятие и предмет семейного права. Семейное право 

как отрасль права. Исторические формы брака и 

семьи. Семейно-брачные отношения, необходимость 

их правового регулирования. Метод регулирования 

семейно-правовых отношений. Основные начала 

(принципы) семейного законодательства. Источники 

семейного права. Основания применения к семейным 

отношениям гражданского законодательства, норм 

международного права и иностранного семейного 

права. Действие семейного законодательства во 

времени. Принцип аналогии в семейном праве 

2 Понятие и виды 

семейных 

правоотношений 

Понятие, структура и виды семейных 

правоотношений. Субъекты и объекты семейных 

правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность в семейном праве. Виды 

юридических фактов в семейном праве. Родство и 

свойство (их юридическое значение) 

3 Правовое 

регулирование 

заключения 

брака. Правовое 

регулирование 

расторжения 

брака  

Понятие брака в семейном праве. Регистрация брака и 

ее правовое значение. Порядок регистрации брака. 

Условия вступления в брак и препятствия к его 

заключению. Брачный возраст. (Медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак). 

Недействительность брака. Основания и порядок 

признания брака недействительным. Лица, имеющие 

право требовать признания брака недействительным. 

Обстоятельства, устраняющие недействительность 

брака. Правовые последствия признания брака 

недействительным. 

Понятие и основания расторжения  брака. 

Прекращение брака вследствие смерти одного из 

супругов или объявления одного из супругов 

умершим. Прекращение брака путем его расторжения 

– развода. Порядок расторжения брака в суде. 

Порядок расторжения брака в органах ЗАГСа по 

заявлению одного из супругов. Момент и правовые 

последствия прекращения брака при разводе. 



Правовые последствия прекращения брака. Отличия 

расторжения брака от признания брака 

недействительным. Восстановление брака в случае 

явки супруга, объявленного умершим или 

признанного безвестно отсутствующим 

4 Личные  права и 

обязанности 

супругов 

Личные неимущественные правоотношения между 

супругами. Равенство личных прав и обязанностей 

супругов. Фамилия и место жительство супругов. 

Выбор супругами занятий, профессий, образования. 

Равенство прав и обязанностей в воспитании детей. 

Другие личные права и обязанности супругов 

5 Имущественные 

права и 

обязанности 

супругов 

Понятие законного режима имущества супругов. 

Общая совместная собственность супругов: понятие, 

объекты. Собственность каждого из супругов. Доли в 

общей совместной собственности при разделе 

имущества супругов. Особенности раздела отдельных 

объектов в общем имуществе супругов. Договорной 

режим имущества супругов. Понятие брачного 

договора. Порядок заключения брачного договора. 

Роль брачного договора в определении правового 

режима супружеского имущества. 
Ответственность супругов по обязательствам. 

Личные и общие обязательства (долги) супругов. 

Ответственность супруга по личным долгам. 

Основания выдела доли супруга-должника из общего 

имущества супругов. Солидарная ответственность 

супругов имуществом каждого из них при 

недостаточности общего имущества 

6 Права и 

обязанности 

родителей и 

детей 

Основания для возникновения прав и обязанностей 

между родителями и детьми. Установление 

происхождения детей и оспаривание отцовства. 

Установление отцовства в суде и в органах ЗАГСа. 

Права несовершеннолетних детей. Права и 

обязанности родителей по защите интересов детей. 

Представительство и защита интересов детей. Защита 

родительских прав и разрешение споров родителей о 

детях. Правовой режим имущества родителей и детей. 

Ответственность родителей за вред, причиненный 

несовершеннолетними детьми. Лишение 

родительских прав. Восстановление в родительских 

правах. Отобрание ребенка без лишения 

родительских прав. Контакты ребенка с родителями, 

родительские права которых ограничены судом 

7 Алиментные 

обязательства 

Алиментные обязательства родителей и детей. 

Обязанности родителей по содержанию 



членов семьи несовершеннолетних детей, а также 

нетрудоспособных и нуждающихся в помощи 

совершеннолетних детей. Обязанности супругов и 

бывших супругов по взаимному содержании. Формы 

взаимной материальной поддержки. Освобождение 

супруга от обязанности по содержанию другого 

супруга или ограничение этой обязанности сроком. 

Алиментные обязательства других членов семьи. 

Основания возникновения алиментных прав и 

обязанностей у членов семьи, не являющихся 

супругами, родителями и детьми. Алиментные 

обязательства братьев, сестер, дедушек, бабушек, 

внуков, внучек, пасынков, падчериц, отчима, мачехи. 

Порядок установления размеров алиментов. 

Добровольный и принудительный порядок уплаты 

алиментов. Соглашения о добровольной уплате 

алиментов. Порядок взыскания алиментов на 

основании решения суда или постановления судьи. 

Обязанности администрации производить удержания 

алиментов. Решение вопроса о задолженности по 

алиментам, порядок ее взыскания. Индексация 

алиментных платежей. Запрещение уступки права 

требования и перевода долга по алиментным 

обязательствам. Прекращение алиментных 

обязательств 

8 Формы 

устройства детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей (родительского надзора), их правовая 

регламентация. Выявление и учет детей, оставшихся 

без попечения родителей, защита их прав и 

интересов. Понятие и значение усыновления 

(удочерения). Условия и порядок усыновления. 

Правовые последствия усыновления. Признание 

усыновления недействительным. Отмена 

усыновления. Тайна усыновления. Понятие и 

значение опеки и попечительства над детьми. 

Порядок установления опеки и попечительства. 

Прекращение опеки и попечительства. Приемная 

семья. Порядок организации приемной семьи. 

Основания и последствия прекращения договора о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью 

9 Применение 

семейного 

законодательства 

к семейным 

Основания применения к семейным отношениям 

норм иностранного семейного права. Правовое 

регулирование брака и развода с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Личные 



отношениям с 

участием 

иностранных 

граждан и лиц 

без гражданства 

неимущественные и имущественные права и 

обязанности супругов. Правовое регулирование 

отношений родителей и детей и других членов семьи 

при наличии иностранного элемента. Правовое 

регулирование усыновления с иностранным 

элементом. Установление содержания норм 

иностранного семейного права 

10 Правовое 

регулирование 

наследования 

Понятие правоотношения при наследовании 

имущества. Правовое регулирование наследования по 

праву представления. Правовое регулирование 

наследования нетрудоспособными  

несовершеннолетними иждивенцами наследодателя.  

Право детей на обязательную долю в наследстве. 

Правовое регулирование прав супруга при 

наследовании 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1 Понятие, предмет, принципы и источники семейного права 

Тема 2 Понятие и виды семейных правоотношений 

Тема 3 Правовое регулирование заключения брака. Правовое регулирование 

расторжения брака  

Тема 4 Личные  права и обязанности супругов 

Тема 5 Имущественные права и обязанности супругов 

Тема 6  Права и обязанности родителей и детей 

Тема 7 Алиментные обязательства членов семьи 

Тема 8 Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 9 Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

Тема 10 Правовое регулирование наследования 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие и предмет семейного права. Семейное право как отрасль права. 

Исторические формы брака и семьи. Семейно-брачные отношения, 

необходимость их правового регулирования. Метод регулирования семейно-

правовых отношений. Основные начала (принципы) семейного 

законодательства. Источники семейного права. Основания применения к 

семейным отношениям гражданского законодательства, норм 



международного права и иностранного семейного права. Действие семейного 

законодательства во времени. Принцип аналогии в семейном праве 

 

Тема 2: 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие, структура и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты 

семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособность в семейном 

праве. Виды юридических фактов в семейном праве. Родство и свойство (их 

юридическое значение) 

 

Тема 3: 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие брака в семейном праве. Регистрация брака и ее правовое значение. 

Порядок регистрации брака. Условия вступления в брак и препятствия к его 

заключению. Брачный возраст. (Медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак). Недействительность брака. Основания и порядок 

признания брака недействительным. Лица, имеющие право требовать 

признания брака недействительным. Обстоятельства, устраняющие 

недействительность брака. Правовые последствия признания брака 

недействительным. 

Понятие и основания расторжения  брака. Прекращение брака вследствие 

смерти одного из супругов или объявления одного из супругов умершим. 

Прекращение брака путем его расторжения – развода. Порядок расторжения 

брака в суде. Порядок расторжения брака в органах ЗАГСа по заявлению 

одного из супругов. Момент и правовые последствия прекращения брака при 

разводе. Правовые последствия прекращения брака. Отличия расторжения 

брака от признания брака недействительным. Восстановление брака в случае 

явки супруга, объявленного умершим или признанного безвестно 

отсутствующим 

 

Тема 4: 

Вопросы для обсуждения: 

Личные неимущественные правоотношения между супругами. Равенство 

личных прав и обязанностей супругов. Фамилия и место жительство 

супругов. Выбор супругами занятий, профессий, образования. Равенство 

прав и обязанностей в воспитании детей. Другие личные права и обязанности 

супругов 
 

Тема 5: 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие законного режима имущества супругов. Общая совместная 

собственность супругов: понятие, объекты. Собственность каждого из 

супругов. Доли в общей совместной собственности при разделе имущества 

супругов. Особенности раздела отдельных объектов в общем имуществе 

супругов. Договорной режим имущества супругов. Понятие брачного 



договора. Порядок заключения брачного договора. Роль брачного договора в 

определении правового режима супружеского имущества. 
Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие обязательства 

(долги) супругов. Ответственность супруга по личным долгам. Основания 

выдела доли супруга-должника из общего имущества супругов. Солидарная 

ответственность супругов имуществом каждого из них при недостаточности 

общего имущества 
 

Тема 6: 

Вопросы для обсуждения: 

Основания для возникновения прав и обязанностей между родителями и 

детьми. Установление происхождения детей и оспаривание отцовства. 

Установление отцовства в суде и в органах ЗАГСа. Права 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей по защите 

интересов детей. Представительство и защита интересов детей. Защита 

родительских прав и разрешение споров родителей о детях. Правовой режим 

имущества родителей и детей. Ответственность родителей за вред, 

причиненный несовершеннолетними детьми. Лишение родительских прав. 

Восстановление в родительских правах. Отобрание ребенка без лишения 

родительских прав. Контакты ребенка с родителями, родительские права 

которых ограничены судом 
 

Тема 7: 

Вопросы для обсуждения: 

Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по 

содержанию несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных и 

нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. Обязанности супругов и 

бывших супругов по взаимному содержании. Формы взаимной материальной 

поддержки. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого 

супруга или ограничение этой обязанности сроком. Алиментные 

обязательства других членов семьи. Основания возникновения алиментных 

прав и обязанностей у членов семьи, не являющихся супругами, родителями 

и детьми. Алиментные обязательства братьев, сестер, дедушек, бабушек, 

внуков, внучек, пасынков, падчериц, отчима, мачехи. Порядок установления 

размеров алиментов. Добровольный и принудительный порядок уплаты 

алиментов. Соглашения о добровольной уплате алиментов. Порядок 

взыскания алиментов на основании решения суда или постановления судьи. 

Обязанности администрации производить удержания алиментов. Решение 

вопроса о задолженности по алиментам, порядок ее взыскания. Индексация 

алиментных платежей. Запрещение уступки права требования и перевода 

долга по алиментным обязательствам. Прекращение алиментных 

обязательств 
 

Тема 8: 

Вопросы для обсуждения: 



Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

(родительского надзора), их правовая регламентация. Выявление и учет 

детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав и интересов. 

Понятие и значение усыновления (удочерения). Условия и порядок 

усыновления. Правовые последствия усыновления. Признание усыновления 

недействительным. Отмена усыновления. Тайна усыновления. Понятие и 

значение опеки и попечительства над детьми. Порядок установления опеки и 

попечительства. Прекращение опеки и попечительства. Приемная семья. 

Порядок организации приемной семьи. Основания и последствия 

прекращения договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью 
 

Тема 9: 

Вопросы для обсуждения: 

Основания применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права. Правовое регулирование брака и развода с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности супругов. Правовое регулирование 

отношений родителей и детей и других членов семьи при наличии 

иностранного элемента. Правовое регулирование усыновления с 

иностранным элементом. Установление содержания норм иностранного 

семейного права 
 

Тема 10: 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие правоотношения при наследовании имущества. Правовое 

регулирование наследования по праву представления. Правовое 

регулирование наследования нетрудоспособными  несовершеннолетними 

иждивенцами наследодателя.  Право детей на обязательную долю в 

наследстве. Правовое регулирование прав супруга при наследовании 
 
Рекомендуемый перечень тем практикума: темы определяются 

выбором студента по согласованию с преподавателем  

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 
дисциплины 

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

(реферат предусмотрен программой СРС) 
 

1. Место семейного права в системе права РФ 

2. Предмет и метод семейного права 

3. Принципы семейного права 

4. Источники правового регулирования семейных правоотношений 

5. Понятие, структура и виды семейных правоотношений 



6. Правоспособность и дееспособность в семейном праве 

7. Юридические факты в семейном праве 

8. Осуществление и защита семейных прав  

9. Понятие брака по семейному праву 

10.Условия и порядок заключения брака 

11.Недействительность брака: основания и порядок применения 

12.Последствия признания брака недействительным 

13.Понятие и основания прекращения брака 

14.Расторжение брака в органах записи актом гражданского состояния 

15.Расторжение брака в судебном порядке 

16.Личные неимущественные правоотношении между супругами 

17.Законный режим имущества супругой 

18.Брачный договор. Понятие, содержание  

19.Раздел общего имущества супругов  

20.Ответственность супругов по обязательствам 

21.Установление происхождения детей 

22.Принудительное установление отцовства 

23. Личные неимущественные нрава несовершеннолетних детей: виды, общая 

характеристика. 

24.Право ребенка жить и воспитываться в семье  

25. Право ребенка на общение с родителями, дедушкой, бабушкой и другими 

родственниками 

26.Право ребенка выражать свое мнение 

27.Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов 

28.Имущественные права несовершеннолетних детей 

29.Родительские правоотношения: понятие, признаки 

30.Права несовершеннолетних родителей 

31.Права родителей, проживающих отдельно от ребенка 

32.Лишение родительских прав 

33.Восстановление в родительских правах 

34.Ограничение родительских прав 

35. Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью 

36.Понятие и виды алиментных обязательств 

37.Алиментные обязательства родителей и детей 

38.Алиментные обязательства супругов (бывших супругов) 

39.Алиментные обязательства других членов семьи 

40.Соглашение об уплате алиментов 

41.Порядок уплаты и взыскания алиментов 

42.Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

43.Усыновление (удочерение): понятие, субъектный состав, условия 

44..Последствия усыновления. Отмена усыновления 

45.Опека и попечительство над детьми 

46.Приемная семья 

47. Детский дом семейного типа как форма воспитания детей, оставшихся без 



попечения родителей 

48. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

49.Родительские правоотношения с участием иностранных граждан 

50.Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. 
 

 

 

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:  

Основная литература 

Ульбашев, А. Х.  Семейное право : учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Высшее образование). — 



ISBN 978-5-534-10408-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/456557  

Агапов, С. В.  Семейное право : учебник и практикум для вузов / 

С. В. Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02998-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450532  

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 

 
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  
Организация изучения учебной дисциплины определяются её 

необходимостью, функциями, целями и задачами в системе педагогического 

образования. Структура и содержание учебной дисциплины определяются 

лекционными, практическими (семинарскими) занятиями, СРС работы по 

выполнению групповых, индивидуальных и иных практических заданий. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

 (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 
материалы для ее проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме Оц. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в виде: примерного перечня вопросов. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплине и критерии оценивания: 

Семейное право 
1. Понятие брака по семейному праву, условия заключения брака.  

2. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, его порядок.  

3. Порядок заключения брака.  

4. Недействительность брака: основания и порядок признания брака 

недействительным.  

5. Понятие, основания и порядок прекращения брака.  

6. Расторжение брака в органах ЗАГС.  

7. Расторжение брака в судебном порядке.  

8. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим 

или признанного безвестно отсутствующим.  

9. Общие положения об имущественных отношениях между супругами. 

10. Законный режим имущества супругов.  

11. Договорной режим имущества супругов.  

12. Ответственность супругов по обязательствам.  

13. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

14. Права несовершеннолетних детей: личные имущественные нрава.  

15. Права и обязанности родителей в отношении детей, их общая 

характеристика.  



16. Осуществление родительских прав несовершеннолетними 

родителями.  

17. Осуществление родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка.  

18. Права и обязанности родителей на воспитание и образование детей. 

19. Лишение родительских прав: основания, порядок и правовые 

последствия.  

20. Восстановление в родительских правах. При каких обстоятельствах 

возможно восстановление в родительских правах.  

21. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые 

последствия.  

22. Отмена ограничения родительских прав.  

23. В каких случаях закон разрешает отобрание ребенка у родителей 

(или одного из них) органом опеки и попечительства.  

24. Формы участия органов опеки и попечительства в рассмотрении 

споров о воспитании детей. Алиментные обязательства родителей и детей.  

25. Осуществление обязанностей по выплате алиментов 

несовершеннолетним, нетрудоспособным или недееспособным родителем.  

26. Соглашение об уплате алиментов.  

27. Основания и порядок освобождения от уплаты задолженности по 

алиментам или уменьшение этой задолженности.  

28. Общие принципы, содержание и меры государственной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

29. Порядок выявления и учета детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

30. Понятие, условия и порядок усыновления (удочерения).  

31. Понятие и характеристика опеки и попечительства.  

32. Приемная семья. Основания и порядок образования приемной семи. 

33. Основания применения к семейным отношениям норм 

иностранного семейного права.  

34. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

35. Правовое регулирование личных неимущественных и 

имущественных отношений супругов при наличии иностранного элемента.  

36. Правовое регулирование личных неимущественных и 

имущественных отношений родителей и детей и других членов семьи при 

наличии иностранной элемента.  

37. Правовое регулирование усыновления/удочерения при наличии 

иностранного элемента.  

38. Установление содержания норм иностранного семейного права. 

39. Особенности правового регулирования отношений между 

родителями и детьми при наличии иностранного элемента в соответствии с 

Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам.  



40. Условия, порядок и способ установления действительного 

содержания норм иностранного семейного права. 
 

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://lms.bspu.ru. 

 

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) 

Повышен

ный 

Творческая 

деятельность  

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных НПА, 

методов, приемов, 

технологий педагогики. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Способность находить, 

систематизировать, 

анализировать и  

использовать 

информацию и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв

орительн

ый  

(достаточ

ный) 

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

творитель

но 

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.  
            

 
Разработчик: 
К.ю.н., доцент кафедры Права и обществознания Института исторического, 

правового и социально-гуманитарного образования Ф.Ф.Литвинович  

 
Эксперты: 
внешний 

к.ю.н., доцент кафедры гражданского права БАГСУ О. Еникеев 

внутренний: 

к.ю.н., доцент кафедры Права, обществознания и социального управления 

И.И. Исхаков 
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1. Целью дисциплины является:  

• формирование профессиональных компетенций: 

- Способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую 

помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-8). 

Индикаторы достижений: 

ИПК-8.1. Знает особенности выполнения профессиональных задач в 

особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и в военное время. 

ИПК-8.2. Умеет оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных 

задач. 

ИПК-8.3. Владеет навыками выполнения профессиональных задач в 

особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказания первой 

медицинской помощи, обеспечения личной безопасности и безопасности 

граждан в процессе решения служебных задач. 

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 «Криминология» относится к правовому модулю учебного 

плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− сущность и особенности организационно-правового регулирования и 

основные направления профилактической работы по предупреждению детской 

беспризорности и безнадзорности, девиантного поведения несовершеннолетних; 

− криминологическую характеристику преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними;  

Уметь:  
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− планировать и реализовывать профилактические меры, включая 

индивидуально профилактическую работу по предупреждению детской 

беспризорности, безнадзорности, девиантного поведения несовершеннолетних;  

− выявлять причины и обстоятельства, способствующие девиантному 

поведению несовершеннолетних, причины социального неблагополучия семьи и 

содействовать их устранению; 

 Владеть: 

− способами анализировать и выявлять причины и условия, 

способствующие безнадзорности и беспризорности, совершению 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетними и 

принимать меры к их устранению;  

− навыками приведения в действие юридических, механизмов 

предупреждения и преодоления негативных факторов развития и социализации 

подростка; 

− способностью использовать для решения профессиональных задач 

специальную технику, оружие, специальные средства.     

 

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. Криминология в 

системе научных 

знаний  

Этапы формирования криминологии как 

науки.WПредмет, задачи криминологии.W 

Методология и методика криминологических 

исследований. Диалектический материализм. 

Общенаучные методы познания. Конкретно-

социологические методы. Криминология в системе 

наук.  

2. Социальные 

свойства, сущность 

Преступление как объект криминологического 

изучения. Механизм преступного 
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и показатели 

преступности  

поведения.WПреступность, ее социальные 

свойства. Латентная преступность. Методики, 

позволяющие судить о степени 

распространенности соответствующей 

преступности с учетом ее латентности. Изучение 

преступности. Задачи изучения преступности. 

Познание и оценка при изучении преступности. 

Источники информации о преступности и ее 

показатели. Коэффициенты преступности и ее 

структура. Изучение преступности в динамике. 

Внутренние и внешние характеристики 

преступности.  

3. Личность 

преступника  

Понятие личности преступника. Социально-

демографическая характеристика преступника. 

Социально-психологическая характеристика 

личности преступника.WСоотношение 

социального и биологического в преступном 

поведении.  Значение психиатрических и 

генетических отклонений.  Потребностно-

мотивационная сфера. нормативные 

характеристики сознания личности. 

Психологическая защита в преступном поведении. 

Типология преступников.  

4. Причины и условия 

преступности  

Диалектика причин и условий преступности. 

Концептуальные подходы к изучению причин и 

условий преступности (кондиционалистский, 

традиционный, традиционно-диалектический, 

интеракционистский, детерминистический). 

Учение о причинах преступности в зарубежной 

криминологии (теория Ломброзо, учение 

Дюркгейма, теория дифференциальной ассоциации 

Сатерленда, теория аномии Мертона, теория 

конфликта, теория обучения, теория стигматизации 

(клеймения), теория опасного состояния и др.). 

Психиатрические концепции причин 

преступности. Социальные причины преступности.  

5. Предупреждение 

преступности   

Понятие и содержание предупреждения 

преступности. Применение теоретических 

положений в современной практике 

предупреждения преступности.  

6. Криминологическое 

планирование и 

прогнозирование 

Криминологическое прогнозирование. 

Криминологическое планирование борьбы с 

преступностью. Цели и задачи. Основные этапы 

криминологического прогнозирования. Методы 

криминологического прогнозирования. Сроки 
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криминологического прогнозирования. 

Краткосрочное криминологическое планирование 

База криминологического планирования. 

Среднесрочное и долгосрочное планирование. 

Ведомственное планирование. 

7 Криминологическая 

характеристика 

преступности 

молодежи и 

несовершеннолетних 

Понятие и общая характеристика преступности 

несовершеннолетних и молодежи. Состояние, 

структура, динамика и особенности преступности 

несовершеннолетних и молодежи. Личность 

несовершеннолетнего правонарушителя. 

Особенности внутригруппового взаимодействия в 

молодежных неформальных объединениях.W  

Криминогенные факторы семьи, системы 

образования и иных институтов 

социализации.WПредупреждение преступности 

несовершеннолетних и молодежи.  

8 Криминологическая 

характеристика 

рецидивной 

преступности  

Понятие рецидивной преступности и ее 

виды.WСостояние, структура, динамика и 

особенности рецидивной преступности. 

Профессиональная преступность: ее признаки и 

свойства. Психологическая характеристика 

осужденных, находящихся в местах лишения 

свободы.WОсобенности женского и мужского 

рецидива. Особенности борьбы с рецидивной 

преступностью. Предупреждение рецидивной 

преступности.  

9 Криминологическая 

характеристика 

насильственной 

преступности  

Понятие насильственной преступности. 

Состояние, структура и динамика насильственных 

преступлений. Понятие насилия и его роль в 

преступном поведении. Личность убийцы, 

хулигана и психологические особенности лиц, 

совершающих изнасилования.  Мотивация 

насильственных преступлений. Мотивы 

преступного поведения при изнасиловании. 

Причины насильственной преступности.WПонятие 

агрессии, ее виды. Предупреждение 

насильственной преступности.  

10 Криминологическая 

характеристика 

экономической 

преступности  

Понятие экономических преступлений. Состояние, 

структура и динамика экономических 

преступлений.WСоциальные роли и 

антисоциальное поведение в сфере 

экономики.WСпецифика детерминации и 

причинности. Борьба с экономической 

преступностью.  

11 Криминологическая Криминологическая характеристика 
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характеристика 

организованной 

преступности   

организованной преступности: понятие, признаки, 

формы.WПричины организованной преступности. 

Проблемы исследований организованной 

преступности. Особенности борьбы с 

организованной преступностью.  

12 Криминологическая 

характеристика 

неосторожной 

преступности  

Общая характеристика неосторожных 

преступлений. Уровень, структура, динамика 

неосторожной преступности. Криминологическая 

характеристика личности неосторожного 

преступника. Особенности криминогенной 

ситуации при совершении неосторожного 

преступления. Причины неосторожных 

преступлений.  

13 Криминологические 

проблемы 

наркомании и 

алкоголизма  

Понятие наркотизма и наркомании.W 

Физиологические и социальные последствия 

алкоголизма. Причины пьянства, алкоголизма и 

наркомании.WЛичность наркомана, алкоголика.W 

Механизм преступного поведения наркомана и 

алкоголика.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1  Криминология в системе научных знаний 

Тема 2  Социальные свойства, сущность и показатели преступности 

Тема 3  Личность преступника 

Тема 4 Причины и условия преступности 

Тема 5 Предупреждение преступности   

Тема 6 Криминологическое планирование и прогнозирование 

Тема 7 Криминологическая характеристика преступности молодежи и 

несовершеннолетних 

Тема 8 Криминологическая характеристика рецидивной преступности 

Тема 9 Криминологическая характеристика насильственной преступности 

Тема 10 Криминологическая характеристика экономической преступности 

Тема 11 Криминологическая характеристика организованной преступности   

Тема 12 Криминологическая характеристика неосторожной преступности 

Тема 13 Криминологические проблемы наркомании и алкоголизма 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия): 

  

Рекомендуемая тематика занятий: 
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Тема 1: 

Вопросы для обсуждения: 

 

Тема 1: Криминология в системе научных знаний  

Вопросы для обсуждения:  

1. Этапы формирования криминологии как науки.W 

2. Предмет, задачи криминологии.W 

3. Методология и методика криминологических исследований.  

4. Диалектический материализм.  

5. Общенаучные методы познания.  

6. Конкретно-социологические методы.  

7. Криминология в системе наук.  

 

Тема 2: Социальные свойства, сущность и показатели преступности  

Вопросы для обсуждения:  

1. Преступление как объект криминологического изучения.  

2. Механизм преступного поведения.W 

3. Преступность, ее социальные свойства.W 

4. Латентная преступность.  

5. Методики, позволяющие судить о степени распространенности соответствующей 

преступности с учетом ее латентности.  

6. Изучение преступности. Задачи изучения преступности.  

7. Познание и оценка при изучении преступности.  

8. Источники информации о преступности и ее показатели.  

9. Коэффициенты преступности и ее структура.  

10. Изучение преступности в динамике.  

11. Внутренние и внешние характеристики преступности.  

 

Тема 3: Личность преступника  

Вопросы для обсуждения:  

Понятие личности преступника.  

1. Социально-демографическая характеристика преступника.  

2. Социально-психологическая характеристика личности преступника.W 

3. Соотношение социального и биологического в преступном поведении.  

4. Значение психиатрических и генетических отклонений.  

5. Потребностно-мотивационная сфера. нормативные характеристики сознания 

личности.  

6. Психологическая защита в преступном поведении.  

7. Типология преступников.  

 

Тема 4: Причины и условия преступности  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие причин и условий преступности.  

2. Концептуальные подходы к изучению причин и условий преступности 

(кондиционалистский, традиционный, традиционно-диалектический, 
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интеракционистский, детерминистический).W 

3. Учение о причинах преступности в зарубежной криминологии (теория Ломброзо, 

учение Дюркгейма, теория дифференциальной ассоциации Сатерленда, теория 

аномии Мертона, теория конфликта, теория обучения, теория стигматизации 

(клеймения), теория опасного состояния и др.).W 

4. Психиатрические концепции причин преступности.  

5. Социальные причины преступности.  

 

Тема 5: Предупреждение преступности   

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и содержание предупреждения преступности.  

2. Применение теоретических положений в современной практике 

предупреждения преступности.  

 

Тема 6: Криминологическое планирование и прогнозирование 

Вопросы для обсуждения:  

1. Криминологическое прогнозирование.  

2. Криминологическое планирование борьбы с преступностью.  

3. Цели и задачи. Основные этапы криминологического прогнозирования.  

4. Методы криминологического прогнозирования.  

5. Сроки криминологического прогнозирования.  

6. Краткосрочное криминологическое планирование  

7. База криминологического планирования.  

8. Среднесрочное и долгосрочное планирование.  

 

Тема 7: Криминологическая характеристика преступности молодежи и 

несовершеннолетних  
Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и общая характеристика преступности  несовершеннолетних и 

молодежи.W 

2. Состояние, структура, динамика иWпреступности несовершеннолетних и 

молодежи.W 

3. Личность несовершеннолетнего правонарушителя.W 

4. Особенности внутригруппового взаимодействия в молодежных 

неформальных объединениях.  

5. Криминогенные факторы семьи, системы образования и иных институтов 

социализации.W 

6. Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодежи.  

 

Тема 8: Криминологическая характеристика рецидивной преступности  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие рецидивной преступности и ее виды.W 

2. Состояние, структура, динамика и особенности рецидивной преступности.W 

3. Профессиональная преступность: ее признаки и свойства.  

4. Психологическая характеристика осужденных,  находящихся в местах 
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лишения свободы.W 

5. Особенности женского и мужского рецидива.W 

6. Особенности борьбы с рецидивной преступностью.  

7. Предупреждение рецидивной преступности.  

 

Тема 9: Криминологическая характеристика насильственной преступности  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие насильственной преступности.W 

2. Состояние, структура и динамика насильственных преступлений.W 

3. Понятие насилия и его роль в преступном поведении.W 

4. Личность убийцы, хулигана и психологические  особенности лиц, 

совершающих изнасилования.W 

5. Мотивация насильственных преступлений.W 

6. Мотивы преступного поведения при изнасиловании.  

7. Причины насильственной преступности.W 

8. Понятие агрессии, ее виды.W 

9. Предупреждение насильственной преступности.  

 

Тема 10: Криминологическая характеристика экономической преступности  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие экономических преступлений.W 

2. Состояние, структура и динамика экономических  преступлений.W 

3. Социальные роли и антисоциальное поведение в сфере  экономики.W 

4. Специфика детерминации и причинности.  

5. Борьба с экономической преступностью.  

 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов 
1. Провести Интернет-обзор образовательных организаций, которые 

реализуют профессионально-педагогическое образование (направление 

подготовки 44.05.04 «Педагогика и психология девиантного поведения»). 

Составьте список вузов и выпишите направленности реализуемых основных 

образовательных программ;  

2. На основе Интернет-обзора подготовить презентацию направления 

подготовки «44.05.04  Педагогика и психология девиантного поведения» (Power 

Point или устную); 

3. На основе Интернет-обзора подготовить конспект  журнальной статьи 

по проблеме пресечения правонарушений и антиобщественных действий, в том 

числе экстремистской направленности, совершаемых несовершеннолетними 

либо в отношении них; 

4. Разработать фоторяд «Деятельность педагога профессионального 

обучения в 21 веке»; 



10 

 

5. Подготовить список документации, регламентирующей деятельность 

педагога профессионального обучения; 

6. Разработать логико-смысловую модель  ФГОС ВО 44.05.04 

«Педагогика и психология девиантного поведения»; 

7. Выполнить тестовые задания. 

8. Выполнить кейс-задания. 

9. Написать реферат по предложенным темам. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. Преступность как социально-правовое явление. 

2. Причинный комплекс преступности. 

3. Латентная преступность: состояние, приемы измерения. 

4. Социальные последствия преступности. 

5. Организованная преступность и криминальный профессионализм. 

6. Соотношение биологических и социальных детерминант в причинном 

комплексе преступности. 

7. Использование криминологических знаний в организации борьбы с 

преступностью. 

8. Использование криминологического знания о личности преступника в 

индивидуально-профилактической деятельности. 

9. Личность преступника. 

10. Криминологическая классификация (типология) личности преступника  

11. Предупреждение преступлений: понятие, содержание, система. 

12. Профессиональный преступник: особенности личности. 

13. Криминологическая характеристика и предупреждение терроризма. 

14. Субъекты предупреждения преступлений в РФ. 

15. Общесоциальные меры предупреждения преступлений. 

16. Специально-криминологические меры предупреждения преступлений.  

17. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности 

несовершеннолетних. 

18. Криминологическая характеристика и предупреждение корыстных 

преступлений. 

19. Личность расхитителя. 

20. Криминологическая характеристика и предупреждения неосторожных 

преступлений. 

21. Роль криминологических прогнозов в предупреждении преступлений.  

22. Организация криминологических исследований на отдельном объекте.  

23. Жертва преступления и ее роль в механизме преступного поведения.  

24. Виктимологическая профилактика.  

25. Предупреждение преступлений, совершенных на почве межнациональных 

конфликтов.  

26. Состояние, структура, динамика автотранспортных преступлений. 

27. Личность преступника, совершившего автодорожное преступление. 

28. Меры предупреждения автодорожного преступления. 

29. Преступность в индустриально развитых зарубежных странах. Основные 
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черты, структура, динамика.  

 

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 
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образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

1. Криминология : учебник / под редакцией В. Д. Малкова. — 4-е, изд. — 

Москва : Юстицинформ, 2011. — 544 с. — ISBN 978-5-7205-0839-5. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/10612  

1. Журавлев, Г. Т. Криминология : учебное пособие / Г. Т. Журавлев, Е. В. 

Ковалевская. — Москва : ЕАОИ, 2012. — 152 с. — ISBN 978-5-00179-2. — 

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

https://e.lanbook.com/book/126364 

 

б) дополнительная литература  

1. Криминология: учебник для академического бакалавриата / В. И. 

Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. —— 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 301 с — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432130  

2. Лунеев, В. В.  Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Том 1. 

Общая часть в 2 книгах : учебник / В. В. Лунеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2015. — 1006 с.  — ISBN 978-5-9916-4585-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/382841 

 

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. Сайт Верховного Суда Российской Федерации. http://www.vsrf.ru/ 

2. Сайт Следственного комитета Российской Федерации. 

http://www.sledcom.ru/ 

3. Сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. 

http://genproc.gov.ru/ 

4. Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

http://www.mvd.ru/ 

5. Сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

 http://www.fsb.ru/ 

6. Сайт «РосПравосудие». http://rospravosudie.com/ 

7. Сайт Международной ассоциации содействия правосудию. 

Международная ассоциация содействия правосудию. http://www.iuaj.net  

8. Сайт «Судебные и нормативные акты РФ» https://sudact.ru/  
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9. Сайт «Судебные решения РФ» http://судебныерешениярф/  

10. ГАС РФ «Правосудие» https://sudrf.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие 

мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.) Освоение дисциплины 

осуществляется в учебной аудитории, рассчитанной на необходимое количество 

студентов. 

Для успешного освоения дисциплины аудитория должна быть оборудована 

мультимедийным комплексом и экраном. Для проведения компьютерного 

тестирования несколько занятий организуются в стационарных компьютерных 

классах 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 организации работы студентов над изучением дисциплин 

«Криминология» важное место принадлежит лекциям. В них излагается общая 

характеристика вопросов темы.  

Практические занятия проводятся по наиболее сложным теоретическим 

проблемам дисциплины. На каждом последующем практическом занятии 

студенты, при ответе на проблемные вопросы и в ходе выполнения сложных 

заданий, должны использовать знания, полученные при изучении 

предшествующих тем. Основным источником информации при подготовке к 

практическим занятиям является конспект лекций, а также основная и 

дополнительная литература.  

На практических занятиях студентам рекомендуется выступать с 

фиксированными выступлениями в рамках тематики занятия. Темы выступлений 

содержатся в данной программе или рекомендуются преподавателем накануне 
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занятия. Для наглядности, возможна, подготовка презентаций.  

Изучение криминологии должно носить систематический характер. Для 

более эффективного усвоения, изучение основной и дополнительной литературы 

целесообразно сопровождать ее конспектированием. В тетради для 

самостоятельной работы желательно вести краткий криминологический словарь 

и регулярно вносить туда специальные криминологические термины и пояснения 

к ним. Особо следует обращать внимание на спорные или несостоятельные 

моменты тех или иных криминологических теорий.  

Активная, вдумчивая, целенаправленная и правильно организованная 

работа по изучению дисциплины «Криминология» значительно облегчает 

усвоение необходимого учебного материала и является необходимым условием 

успешной сдачи экзамена.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа.  

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия 

с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по 

предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и 

обучающимся.   
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.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены: 

Примерные вопросы к зачету:  

1. Понятие науки криминологии, ее история и современное состояние.  

2. Объект и предмет изучения криминологии.  

3. Цели, задачи и функции криминологии.  

4. Система криминологии и ее место в системе юридических наук.  

5. Методология криминологии.  

6. Понятие преступности и ее основные признаки.  

7. Основные количественные характеристики преступности  

8. Основные качественные характеристики преступности.  

9. Латентная преступность.  

10. Социальные противоречия, как источник причин и условий преступности.  

11. Понятие причин преступности.  

12. Понятие условий преступности  
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13. Классификация причин и условий преступности.  

14. Понятие личности преступника. Соотношение и взаимозависимость 

социального и биологического в личности преступника. 

15. Структура и основные черты криминологической характеристики лиц, 

совершивших преступления. 

16. Социальное и биологическое в личности преступника, их соотношение и 

взаимодействие. 

17. Классификация (типология) преступников. Критерии типологии. 

Практическое значение установления типологии и классификации преступников 

в деятельности правоохранительных органов.  

18. Понятие причин и условий конкретного преступления, их взаимосвязь с 

причинами преступности. 

19. Социально-психологический механизм совершения конкретного 

преступления.  

20. Преступная микросреда и ее роль в формировании преступного поведения.  

21. Конкретная жизненная ситуация и ее роль в совершении конкретного 

преступления.  

22. Понятие методики криминологических исследований.  

23. Система методов криминологических исследований.  

24. Анкетный метод в криминологических исследованиях.  

25. Метод интервью в криминологических исследованиях.  

26. Наблюдение как метод криминологических исследований.  

27. Анализ как метод криминологических исследований.  

28. Метод экспертных оценок.  

29. Уголовная статистика и ее роль в изучении преступности.  

30. Единый учет преступлений как система статистического наблюдения 

преступности в РФ. Основные документы единого учета преступлений.  

31. Понятие предупреждения преступности.  

32. Соотношение терминов «предупреждение», «профилактика», 

«предотвращение», «пресечение».  

33. Классификация мер предупреждения преступности.  

34. Субъекты профилактики преступности.  

35. Регулирование предупреждения преступности нормами уголовного, 

административного, уголовно-процессуального и другими отраслями права.  

36. Особенности виктимологической профилактики.  

37. Основы криминологического прогнозирования  

38. Основы криминологического планирования  

39. Особенности криминологического планирования на отдельном объекте и в 

районе. 

40. Общее понятие и криминологическая характеристика тяжкой 

насильственной преступности.  

41. Причины и условия, способствующие совершению тяжких насильственных 

преступлений.  

42. Личность преступника, совершающего тяжкие насильственные 

преступления.  
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43. Основные направления предупреждения тяжкой насильственной 

преступности.  

44. Общее понятие корыстной и корыстно-насильственной преступности. 

Состояние и тенденции в ее развитии.  

45. Причины и условия, способствующие совершению корыстных и корыстно- 

насильственных преступлений.  

46.  Личность корыстного и корыстно-насильственного преступника  

47. Основные направления предупреждения корыстной и корыстной и 

насильственной преступности.  

48. Общее понятие экономической преступности. Состояние и тенденции в 

развитии экономической преступности. 

49. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере 

экономики.  

50. Особенности личностей, совершающих преступлений в сфере экономики.  

51. Основные направления предупреждения экономических преступлений.  

52. Понятие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, их 

состояние и структура.  

53. Причины преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

54. Характеристика лица, совершающего преступления по незаконному 

обороту наркотиков. 

55. Общие и специальные меры предупреждения преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков.  

56. Общее состояние женской преступности.  

57. Причины и условия женской преступности  

58. Особенности личности преступницы женщины.  

59. Основные направления предупреждения преступлений, совершаемых 

женщинами. 

60. Понятие и криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних и молодежи. Состояние и тенденции в развитии 

преступности несовершеннолетних и молодежи.  

61. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника.  

62.  Причины и условия совершения преступлений несовершеннолетними и 

молодежью.  

63.  Основные направления предупреждения преступлений 

несовершеннолетних и молодежи. 

64. Понятие и признаки организованной преступности. Тенденции и прогноз 

развития.  

65. Причины и условия организованной преступности.  

66. Криминологическая характеристика личность участника организованной 

преступности.  

67. Основные направления предупреждения организованной преступности.  

68. Понятие рецидивной преступности и ее виды.  

69. Причины и условия рецидивной преступности.  

70. Криминологическая характеристика личности рецидивиста.  
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71. Основные направления предупреждения рецидива преступлений.  

72. Общее понятие и криминологическая характеристика профессиональной 

преступности. 

73. Причины и условия, способствующие совершению профессиональной 

преступности.  

74. Особенности личности преступника профессиональной преступности.  

75. Основные направления предупреждения профессиональной преступности.  

76. Общее понятие и криминологическая характеристика неосторожной 

преступности. 

77. Причины и условия, способствующие совершению неосторожной 

преступности. 

78. Криминологическая характеристика лица, совершившего неосторожное 

преступление.  

79. Основные направления предупреждения неосторожной преступности.  

80. Общая характеристика преступности в зарубежных странах.  

81. Мировые тенденции преступности.  

82. Особенности предупреждения преступности в зарубежных странах.  

83. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.  

 
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 

Включает нижестоящий 

уровень. 

зачтено 70-90 
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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  

зачтено 50-70 

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: 

д.ю.н., профессор кафедры права и обществознания Института исторического и 
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1. Целью дисциплины является: 
Формирование профессиональных компетенций: 
- Способен разрабатывать, реализовывать и оценивать эффективность 

программ, направленных на формирование нравственно- правовой 
устойчивости детей и подростков, предупреждение нарушений и отклонений 
в социальном и личностном статусе, рисков асоциального поведения (ПК-4) 

Индикаторы достижений 

ИПК-4.1. Знает особенности рисков асоциального поведения. 
ИПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать программы, 

направленные на формирование нравственно-правовой устойчивости детей и 
подростков. 

ИПК-4.3. Владеет навыками оценки эффективности программ, 
направленных на предупреждение нарушений и отклонений в социальном и 
личностном статусе. 

- Способен выявлять и проводить индивидуальную профилактическую 
работу в отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей 
или законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои 
обязанности по их обучению, воспитанию, содержанию, отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, 
осуществлять мероприятия по предупреждению безнадзорности и 
беспризорности, употребления спиртных напитков, наркомании и 
токсикомании среди несовершеннолетних, взаимодействовать с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (ПК-6) 

Индикаторы достижений 

ИПК-6.1. Знает особенности индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей 
или законных представителей несовершеннолетних. 

ИПК-6.2. Умеет проводить индивидуальную профилактическую работу 
в отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или 
законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои 
обязанности по их обучению, воспитанию, содержанию, отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, 
осуществлять мероприятия по предупреждению безнадзорности и 
беспризорности, употребления спиртных напитков, наркомании и 
токсикомании среди несовершеннолетних. 

ИПК-6.3. Владеет навыками взаимодействия с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

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: 

Учебная дисциплина «Профилактика преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних» относится к вариативной части Блока 1 (Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений), входит в 
«Правовой модуль» учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины, соотнесенных 

с индикаторами достижения компетенций: 

знать: 
- комплекс правовых норм в сфере противодействия преступности 
несовершеннолетних; 
- правовое содержание и отличительные признаки дефиниций: 
«профилактика правонарушений», «предотвращение противоправного 
поведения», «пресечение правонарушений и преступлений» в области 
противодействия преступности несовершеннолетних; 
- виды юридической ответственности и иные правовые формы 
государственного принуждения в сфере противодействия преступности 
несовершеннолетних; 
- систему мер, направленных на противодействие процессам детерминации 
правонарушений, предотвращения совершения правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних и против несовершеннолетних; 
- систему мер общего, специального, индивидуального предупреждения 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних на уровне 
общегосударственного, регионального, местного регулирования 
общественных отношений; 
- методы предупреждения правонарушений несовершеннолетних: 
психологические и педагогические приемы, социально-экономические 
способы воздействия на индивида и социальную группу, меры правового 
принуждения и т.д.; 
- систему организационно-правового взаимодействия с 
правоохранительными органами других стран по вопросам предупреждения 
преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних. 
уметь: 
- прогнозировать тенденции правонарушающего поведения 
несовершеннолетних и преступности несовершеннолетних при оценке 
текущих событий современной политической жизни страны и в мире; 
- участвовать в организации и проведении криминологических исследований 
в сфере противодействия преступности несовершеннолетних; 
- анализировать состояние противоправного поведения и преступности 
несовершеннолетних, оценивать их тенденции в зависимости от изменений 



социально-политической и экономической жизни государства, общества, 
отдельных городов и населенных пунктов. 
Владеть: 
- навыками идейно-нравственного воздействия на несовершеннолетних с 
целью формирования у них убеждений и ценностных ориентаций, связанных 
с правопослушным поведением; 
- навыками 
социально-психологического воздействия на несовершеннолетних с целью 
подавления криминогенных тенденций и умонастроений, повышенной 
тревожности в обществе в области осуществляемой профессиональной 
юридической деятельности; 
- навыками сбора, систематизации и анализа информации о правонарушениях 
и преступлениях несовершеннолетних, негативных социальных явлениях, 
связанных с преступностью несовершеннолетних, несовершеннолетних, 
совершающих преступления и административные правонарушения; 
- навыками оценки криминогенной ситуации на определенной территории 
или объекте; 
- отдельными навыками прогнозирования показателей противоправной 
деятельности несовершеннолетних; 
- навыком определять приоритеты антикриминогенной предупредительной 
деятельности в сфере противодействия преступности несовершеннолетних; 
- навыками использования тактических приемов предупреждения 
правонарушений несовершеннолетних; 
- базовыми навыками организации работы по недопущению совершения 
преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних; 
- методами социального прогнозирования, основанных на изменении 
особенностей личности несовершеннолетних правонарушителей и 
обстоятельств, обуславливающих совершение правонарушений; 
- навыками пресечения противоправной деятельности несовершеннолетних и 
недопущения возможности ее продолжения, выбор правильных мер 
пресечения; 

- навыками устранения причин и условий, способствовавших 
совершению правонарушений и преступлений 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 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. Криминологическая 
характеристика 
преступности 
несовершеннолетних 
и против 
несовершеннолетних 
 

Понятие преступности несовершеннолетних. 
Признаки и основные особенности преступности 
несовершеннолетних. Особенности преступности 
против несовершеннолетних. Состояние (уровень) 
преступности несовершеннолетних и против 
несовершеннолетних. Структура преступности 
несовершеннолетних и против несовершеннолетних. 
Оценка структуры с учетом региональных 
особенностей. Динамика преступности 
несовершеннолетних и против несовершеннолетних. 

2. Особенности 
характеристики 
личности 
несовершеннолетних 
преступников и 
преступников, 
совершающих 
преступления 
против 
несовершеннолетних 
 

Личность несовершеннолетнего преступника и 
преступника, совершающего преступления против 
несовершеннолетних как объект криминологического 
исследования и субъект уголовно-правовых 
отношений. Соотношение девиантного 
(отклоняющегося, допреступного поведения) и 
личности преступника. Социальное и биологическое 
в личности несовершеннолетнего преступника и 
преступника, совершающего преступления против 
несовершеннолетних. Социально-демографическая 
характеристика личности несовершеннолетнего 
преступника и преступника, совершающего 
преступления против несовершеннолетних.  
Социально-психологическая характеристика 
личности несовершеннолетних преступников и 
преступников, совершающих преступления против 
несовершеннолетних. Типология (классификация) 
личности несовершеннолетних преступников и 
преступников, совершающих преступления против 
несовершеннолетних. 

3 Причины и условия 
преступности 
несовершеннолетних 
и против 
несовершеннолетних 

Диалектическое единство причин и условий 
преступности несовершеннолетних и против 
несовершеннолетних. Особенности причин и условий 
преступности несовершеннолетних, исходя из 
социального статуса, семейного, школьного 



 воспитания, досуговой сферы, возрастных 
особенностей. Формирование социального и 
правового нигилизма и инфантилизма в подростковой 
среде. Социально-экономические причины 
преступности несовершеннолетних и против 
несовершеннолетних. Криминологический анализ 
проблем семейного воспитания и ближайшего 
окружения, учебной и трудовой деятельности, 
бесконтрольности и эффективности мер ранней 
профилактики. 

4 Предупреждение 
преступности 
несовершеннолетних 
и особенности 
предупреждения 
преступности 
против 
несовершеннолетних 

Содержание общесоциальных профилактических мер 
с учетом специфики правового и фактического 
положения несовершеннолетних возрастной группы 
населения. Особенности предупреждения 
преступности против несовершеннолетних. Общие и 
специальные направления борьбы с преступностью 
против несовершеннолетних, с учетом 
виктимологических факторов. Специальные меры 
предупреждения преступности несовершеннолетних, 
которые заключаются, в ликвидации разобщенности, 
ведомственности субъектов профилактики. 
4.Совершенствование форм и методов 
воспитательно-профилактической работы. 

5 Организованная 
преступность 
несовершеннолетних 
 

Криминологическая характеристика организованной 
преступности несовершеннолетних. Особенности 
организованной преступности несовершеннолетних. 
Классификация неформальных групп 
несовершеннолетних. Характеристика личности 
организаторов и участников преступных 
группировок. Факторы, обусловливающие рост 
организованной преступности несовершеннолетних и 
особенности предупреждения. 

6 Корыстно-
насильственная 
преступность 
несовершеннолетних 
 

Криминологическая характеристика корыстно-
насильственной преступности несовершеннолетних.  
Понятие и виды корыстно-насильственной 
преступности несовершеннолетних. Особенности 
объективных и субъективных признаков лиц, 
совершающих корыстно-насильственные 
преступления. Факторы, способствующие 
совершению несовершеннолетними корыстно-
насильственных преступлений. Методика 
прогнозирования и предупреждения совершения 
несовершеннолетними корыстно-насильственных 
преступлений. 

7 Женская Понятие и общую характеристику преступлений, 



преступность 
несовершеннолетних 
 

совершаемых несовершеннолетними женского пола.  
Характеристика личности несовершеннолетней 
женщины-преступницы, возрастные особенности 
психики несовершеннолетних. Особенности 
детерминации и причинности преступности 
несовершеннолетних женского пола. Условия, 
способствующие преступности несовершеннолетних 
женского пола. Особенности предупреждения 
преступности несовершеннолетних женского пола. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

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

Тема 1. Криминологическая характеристика преступности 
несовершеннолетних и против несовершеннолетних. 

Тема 2. Особенности характеристики личности несовершеннолетних 
преступников и преступников, совершающих преступления против 
несовершеннолетних. 

Тема 3. Причины и условия преступности несовершеннолетних и 
против несовершеннолетних. 

Тема 4. Предупреждение преступности несовершеннолетних и 
особенности предупреждения преступности против несовершеннолетних. 

Тема 5. Организованная преступность несовершеннолетних. 
Тема 6. Корыстно-насильственная преступность несовершеннолетних. 
Тема 7. Женская преступность несовершеннолетних. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия): 

Занятие 1. 
Тема 1: Криминологическая характеристика преступности 
несовершеннолетних и против несовершеннолетних 
Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие преступности несовершеннолетних. 
2. Признаки и основные особенности преступности несовершеннолетних. 
3. Особенности преступности против несовершеннолетних. 
4. Состояние (уровень) преступности несовершеннолетних и против 
несовершеннолетних. 
5. Структура преступности несовершеннолетних и против 
несовершеннолетних. Оценка структуры с учетом региональных 
особенностей. 
6.Динамика преступности несовершеннолетних и против 
несовершеннолетних. 



 
Занятие 2 
Тема 2: Особенности характеристики личности несовершеннолетних 
преступников и преступников, совершающих преступления против 
несовершеннолетних 
Вопросы для обсуждения:  
1. Личность несовершеннолетнего преступника и преступника, 
совершающего преступления против несовершеннолетних как объект 
криминологического исследования и субъект уголовно-правовых отношений. 
2. Соотношение девиантного (отклоняющегося, допреступного поведения) и 
личности преступника. 
3. Социальное и биологическое в личности несовершеннолетнего 
преступника и преступника, совершающего преступления против 
несовершеннолетних. 
4. Социально-демографическая характеристика личности 
несовершеннолетнего преступника и преступника, совершающего 
преступления против несовершеннолетних. 
5. Социально-психологическая характеристика личности 
несовершеннолетних преступников и преступников, совершающих 
преступления против несовершеннолетних. 
6. Типология (классификация) личности несовершеннолетних преступников 
и преступников, совершающих преступления против несовершеннолетних. 
 
Занятие 3 
Тема 3: Причины и условия преступности несовершеннолетних и против 
несовершеннолетних 
Вопросы для обсуждения:  
1. Диалектическое единство причин и условий преступности 
несовершеннолетних и против несовершеннолетних. 
2. Особенности причин и условий преступности несовершеннолетних, исходя 
из социального статуса, семейного, школьного воспитания, досуговой сферы, 
возрастных особенностей. Формирование социального и правового 
нигилизма и инфантилизма в подростковой среде. 
3. Социально-экономические причины преступности несовершеннолетних и 
против несовершеннолетних. 
4. Криминологический анализ проблем семейного воспитания и ближайшего 
окружения, учебной и трудовой деятельности, бесконтрольности и 
эффективности мер ранней профилактики. 
 
Занятие 4 
Тема 4: Предупреждение преступности несовершеннолетних и особенности 
предупреждения преступности против несовершеннолетних 
Вопросы для обсуждения:  



1. Содержание общесоциальных профилактических мер с учетом специфики 
правового и фактического положения несовершеннолетних возрастной 
группы населения. 
2. Особенности предупреждения преступности против несовершеннолетних. 
Общие и специальные направления борьбы с преступностью против 
несовершеннолетних, с учетом виктимологических факторов. 
3. Специальные меры предупреждения преступности несовершеннолетних, 
которые заключаются, в ликвидации разобщенности, ведомственности 
субъектов профилактики. 
4.Совершенствование форм и методов воспитательно-профилактической 
работы. 
 
Занятие 5 
Тема 5: Организованная преступность несовершеннолетних 
Вопросы для обсуждения:  
1. Криминологическая характеристика организованной преступности 
несовершеннолетних. Особенности организованной преступности 
несовершеннолетних. 
2. Классификация неформальных групп несовершеннолетних. 
3. Характеристика личности организаторов и участников преступных 
группировок. 
4. Факторы, обусловливающие рост организованной преступности 
несовершеннолетних и особенности предупреждения. 
 
Занятие 6 
Тема 6: Корыстно-насильственная преступность несовершеннолетних 
Вопросы для обсуждения:  
1. Криминологическая характеристика корыстно-насильственной 
преступности несовершеннолетних. 
2. Понятие и виды корыстно-насильственной преступности 
несовершеннолетних. 
3. Особенности объективных и субъективных признаков лиц, совершающих 
корыстно-насильственные преступления. Факторы, способствующие 
совершению несовершеннолетними корыстно-насильственных 
преступлений. 
4 Методика прогнозирования и предупреждения совершения 
несовершеннолетними корыстно-насильственных преступлений. 
 
Занятие 7 
Тема 7: Женская преступность несовершеннолетних 
Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие и общую характеристику преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними женского пола. 
2. Характеристика личности несовершеннолетней женщины-преступницы, 
возрастные особенности психики несовершеннолетних. 



3. Особенности детерминации и причинности преступности 
несовершеннолетних женского пола. Условия, способствующие 
преступности несовершеннолетних женского пола. 
4. Особенности предупреждения преступности несовершеннолетних 
женского пола. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

 
Самостоятельная работа осуществляется каждым из студентов 

индивидуально. При этом основными видами самостоятельной работы 
студентов при изучении дисциплины «Профилактика преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних» являются: 

- отработка текущего материала по конспектам и рекомендуемой к 
самостоятельному изучению литературе; 

- подготовка к семинарским занятиям; 
- выполнение домашних работ (практических заданий), задаваемых 

преподавателем на семинарских занятиях; 
- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 
- групповые и индивидуальные консультации. 
Студентам по каждой теме курса дисциплины «Профилактика 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних» 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 по изучаемой 
теме, в ходе которых уясняются основные теоретические положения темы и 
определяются вопросы, требующие обсуждения консультационным путем с 
преподавателем. 

3. Подготовка к работе на семинарском и практическом занятии 
состоит в том, что изучается план предстоящего занятия, готовится краткий 
рабочий конспект ответа на каждый вопрос 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, когда студенты пользуются 



инструкциями и методическими рекомендациями по изучению 
теоретического материала и выполнению практических заданий, при этом 
используя творческий подход, выбирают наиболее оптимальные способы 
выполнения работы. 
 

Примерная тематика рефератов (эссе) 

1. Оценка структуры преступности несовершеннолетних с учетом 
региональных особенностей. 

2. Основные неблагоприятные тенденции в структуре преступности 
несовершеннолетних. 

3. Совокупность, взаимосвязь и взаимозависимость социально-
демографических, социально-психологических, социально-ролевых свойств 
личности в генезисе преступного поведения несовершеннолетних. 

4. Соотношение девиантного (отклоняющегося, допреступного 
поведения) и личности преступника. 

5. Формирование социального и правового нигилизма и инфантилизма 
в подростковой среде. 

6. Совершенствование нормативно-правовой базы в отношении 
подростков. 

7. Совершенствование форм и методов воспитательно-
профилактической работы, выделение необходимой техники, введение 
льготных нормативов штатного обеспечения, восстановление деятельности 
общественных организаций. 

8. Неформальные преступные группировки несовершеннолетних. 
9. Факторы, влияющие на состояние насильственных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними в современных условиях. 
10. Методика прогнозирования и предупреждения совершения 

несовершеннолетними корыстно-насильственных преступлений. 
11. Особенности детерминации и причинности преступности 

несовершеннолетних женского пола. 
 
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. Криминология и предупреждение преступлений: преступность 

несовершеннолетних : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / А. В. Ростокинский [и др.] ; под редакцией 
А. В. Ростокинского, Р. С. Данелян. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 220 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-12049-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498976  

2. Преступность несовершеннолетних : учебное пособие для вузов / 
Р. С. Данелян [и др.] ; под редакцией А. В. Ростокинского. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11457-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/498975  

3. Васкэ, Е. В.  Несовершеннолетние правонарушители : учебное пособие 
для вузов / Е. В. Васкэ. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
13746-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496329  

4. Пенитенциарная криминология. Личность несовершеннолетнего 
осужденного : учебное пособие для вузов / О. В. Мельникова [и др.] ; под 
редакцией О. В. Мельниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 107 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11742-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495894  



5. Макаренко, И. А.  Общетеоретические основы расследования 
преступлений несовершеннолетних : учебник и практикум для вузов / 
И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин, А. Ф. Халиуллина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 205 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-03136-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492497  

6. Васкэ, Е. В.  Психология допроса несовершеннолетних 
правонарушителей и жертв сексуального насилия : учебное пособие для 
вузов / Е. В. Васкэ. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 296 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
13818-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496328  

 

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. Сайт Конституции Российской Федерации  http://constitution.garant.ru/ 
2. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 
3. Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» 

www.consultant.ru 
4. Официальный сайт Президента РФ. URL: Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки. 
5. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru. 
6. Официальный Интернет-портал правовой информации Республики 

Башкортостан. URL: http://npa.bashkortostan.ru. 
7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. URL: 

http://www.ksrf.ru 
8. Совет при Президенте Российской Федерации по содействию 

развитию институтов гражданского общества и правам человека URL: 
http://www.sovetpamfilova.ru 
14. Поисковые системы: Yandex, Mail, Rambler, Google. 

 
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, 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 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 
планом занятий, изучить конспект лекций, рекомендованную литературу, 
самостоятельно проверить знания по теме.  

Практические занятия проходят в учебных группах по большинству 
тем курса, методом группового упражнения, деловых игр с выполнением 
конкретных заданий с последующим обсуждением их решений и анализом 
допускаемых ошибок. При ответе на вопросы и решении задач необходимо 
внимательно прочитать их текст и попытаться дать аргументированное 
объяснение. Порядок ответа может быть различным: либо вначале делается 
вывод, а затем приводятся аргументы в его защиту, либо дается развернутая 
аргументация решения, на основании которой предлагается ответ. 

При сомнении в правильности ответа, можно посоветоваться с другими 
студентами или обратиться за консультацией к преподавателю.  



Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном 
участии всех студентов. Поэтому имеется возможность дополнить 
выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные точки 
зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, 
предлагать для обсуждения новые проблемы. Вопросы могут быть заданы и 
преподавателю. 

Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно 
заканчиваются кратким заключением преподавателя. По окончании занятия 
преподаватель подводит итоги дискуссии и высказывает свою точку зрения, 
отмечая положительные или отрицательные моменты. 

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 (с оценкой). 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в форме контрольных(аттестационных) вопросов. 
 
Примерные контрольные (аттестационные) вопросы 
1. Общая характеристика преступности несовершеннолетних. 
2. Понятие и особенности преступности несовершеннолетних. 
3. Понятие и особенности преступности против несовершеннолетних. 
4. Структура преступности несовершеннолетних. 
5 Структура преступности против несовершеннолетних. 
6. Состояние преступности несовершеннолетних и против 

несовершеннолетних. 
7. Характеристика личности несовершеннолетнего преступника. 
8. Характеристика личности преступника, совершающего преступления 

против несовершеннолетних. 
9. Социально-психологическая характеристика личности 

несовершеннолетних преступников и преступников, совершающих 
преступления против несовершеннолетних. 

10. Социально-демографическая характеристика личности 
несовершеннолетнего 

преступника и преступника, совершающего преступления против 
несовершеннолетних. 

11. Классификация личности несовершеннолетних преступников. 



12. Классификация преступников, совершающих преступления против 
несовершеннолетних. 

13. Социальная среда и преступное поведение несовершеннолетних. 
14. Особенности детерминации преступности несовершеннолетних. 
15. Факторы, способствующие совершению преступлений против 

несовершеннолетних. 
16. Социально-экономические причины преступности 

несовершеннолетних и против несовершеннолетних. 
17. Общесоциальные профилактические меры преступности 

несовершеннолетних. 
18. Специальные меры предупреждения преступности 

несовершеннолетних. 
19. Криминологический анализ проблем семейного воспитания и 

ближайшего окружения, учебной и трудовой деятельности, 
бесконтрольности и эффективности мер ранней профилактики. 

20. Вопросы совершенствования форм и методов воспитательно-
профилактической работы с несовершеннолетними. 

21. Криминологическая характеристика насильственной преступности 
несовершеннолетних. 

22. Детерминанты, влияющие на состояние насильственных 
преступлений, совершенных несовершеннолетними в современных условиях. 

23. Основные черты личности несовершеннолетних насильственных 
преступников, их социально-демографические признаки, социально-
психологические особенности данной категории преступников. 

24. Типология личности насильственных несовершеннолетних 
преступников. 

25. Особенности предупреждения насильственной преступности 
несовершеннолетних. 

26. Криминологическая характеристика корыстно-насильственной 
преступности несовершеннолетних. 

27. Особенности объективных и субъективных признаков 
несовершеннолетних лиц, совершающих корыстно-насильственные 
преступления. 

28. Факторы, способствующие совершению несовершеннолетними 
корыстно-насильственных преступлений. 

29. Особенности прогнозирования и предупреждения совершения 
несовершеннолетними корыстно-насильственных преступлений. 

30. Понятие и основные тенденции организованной преступности 
несовершеннолетних. 

31. Особенности организованной преступности несовершеннолетних. 
32. Характеристика личности организаторов преступных группировок 

несовершеннолетних и участников преступных группировок 
несовершеннолетних. 

33. Причины группового характера преступности несовершеннолетних. 
34. Классификация неформальных групп несовершеннолетних. 



35. Факторы, обусловливающие рост организованной преступности 
несовершеннолетних. 

36. Основные направления предупреждения организованной 
преступности несовершеннолетних. 

37. Понятие и общая характеристика преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними женского пола. 

38. Особенности личности несовершеннолетней женщины-
преступницы, возрастные особенности психики несовершеннолетних. 

39. Факторы, детерминирующие преступность несовершеннолетних 
женского пола. 

40. Особенности предупреждения преступности несовершеннолетних 
женского пола. 

 
Примерные тестовые задания: 

1. Что относится к неблагоприятным тенденциям развития 
преступности несовершеннолетних: 

А) увеличение в структуре преступности доли преступлений 
повышенной опасности; 

Б) влияние взрослых на детскую преступность; 
В) рост неосторожных преступлений несовершеннолетних. 
2. Подросток совершил кражи будучи членом преступной группы под 

руководством взрослым вором рецидивистом. Он хотел быть похожим на 
этого профессионального преступника. К какому типу относится мотивация 
данного преступления: 

А) совершение преступления из озорства, от скуки; 
Б) совершение преступления под влиянием сверстников; 
В) совершение преступления под влиянием взрослых; 
Г) совершение преступления в силу нужды; 
Д) совершение преступления, защищаясь от посягательств взрослых. 
3. Девочка-подросток убила сожителя матери, который пытался её 

изнасиловать. К какому типу относится мотивация данного преступления: 
А) совершение преступления из озорства, от скуки; 
Б) совершение преступления под влиянием сверстников; 
В) совершение преступления под влиянием взрослых; 
Г) совершение преступления в силу нужды; 
Д) совершение преступления, защищаясь от посягательств взрослых. 
4. Какие преступления являются самыми распространёнными в 

структуре женской преступности несовершеннолетних: 
А) убийство ребёнка; 
Б) убийство из ревности; 
В) корыстные преступления; 
Г) корыстно - насильственные преступления. 
5. К какому типу относится несовершеннолетний преступник, который 

стал на путь преступлений желая примкнуть к преступному сообществу: 
А) криминально - насильственный; 



Б) безнаказанный; 
В) маниакальный; 
Г) случайный; 
Д) конформистский; 
Е) ситуативный; 
Ж) неустойчивый; 
З) маршнальный. 
6. К какому типу относится несовершеннолетний преступник, который 

настолько умело совершает карманные кражи, что никогда не был задержан: 
А) криминально - насильственный; 
Б) безнаказанный; 
В) маниакальный; 
Г) случайный; 
Д) конформистский; 
Е) ситуативный; 
Ж) неустойчивый; 
З) маршнальный. 
7. К какому типу относится насильственных преступников относится 

девушка-подросток, подговаривая своих друзей изнасиловать одноклассницу 
из-за того, что у той красивая одежда: 

А) рациональный; 
Б) импульсивный; 
В) озлобленный; 
Г) патологический; 
Д) конформистский. 
8. Подвыпивший несовершеннолетний выбросил из окна бутылку и 

случайно убил прохожего. К какому типу относится этот преступление: 
А) преступление, совершённое по неосторожности в быту; 
Б) преступление, совершённое по неосторожности в сфере 

взаимоотношения человека с техникой; 
В) преступление, совершённое в сфере профессиональной 

деятельности; 
Г) преступление, совершённое в сфере должностных функций; 
Д) несвязанное с использованием технических средств или 

управляющих функций. 
9. К какому типу относится несовершеннолетний осуществляющий 

себе существование мелкими кражами: 
А) случайный; 
Б) последовательно криминогенный; 
В) ситуационно-криминальный; 
Г) ситуативный. 
10. К какому типу относится несовершеннолетний, совершивший 

преступление при превышении пределов необходимой обороны: 
А) случайный; 
Б) ситуационный; 



В) неустойчивый; 
Г) злостный; 
Д) особо злостный. 
 
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) 

Пятибалльная 
шкала 

(академическ
ая) оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго

вая 
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 

Удовлетвори
тельно 

50-69,9 

Недостаточ
ный 

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. 

 
 

Разработчик: 



 
Булычев Е.Н. К.ю.н., доцент кафедры ОПСУ 

Института ИПСГО Башкирского 
государственного педагогического 
университета им. М. Акмуллы 

 
Эксперты: 

Исхаков И.И, к.ю.н., доцент кафедры ОПСУ БГПУ им М.Акмулллы. 
Литвинович Ф.Ф., к.ю.н, доцент кафедры ОПСУ БГПУ им 

М.Акмулллы. 
 

 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

           Факультет психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03.07 Правовое регулирование труда несовершеннолетних 

 

для направления подготовки 

 

Специальность 44.05.01- Педагогика и психология девиантного поведения  

Специализация «Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц  

с девиантным поведением» 

 

Квалификация выпускника: специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель дисциплины является: 
Формирование профессиональных компетенций: 

ПК-7. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в профес-

сиональной деятельности. 

Индикаторы: ИПК-7.1. Знает основные нормативные правовые акты в профессиональ-

ной деятельности.  

ИПК-7.2. Умеет анализировать профессиональную деятельность с нормативно-

правовой точки зрения.  

ИПК-7.3. Владеет навыками квалифицированного применения нормативно-правовых 

актов в профессиональной деятельности 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, вы-

ражается 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 про-

граммы:  

Учебная дисциплина «Правовое регулирование труда несовершеннолет-

них» относится к  обязательным дисциплинам правового модуля вариативной 

части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечиваю-

щие достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- трудовое законодательство;  

- основные доктрины трудового права;  

- вопросы и проблемы трудового права России на современном этапе.  

Уметь:  

- решать конкретные профессиональные задачи в сфере трудового права;  

- анализировать нормы институтов трудового права;  

- разрабатывать проекты локальных нормативных актов, трудовых догово-

ров, приказов (распоряжений) работодателя по вопросам применения норм тру-

дового права.  

Владеть:  

- понятийным аппаратом трудового права;  

- приемами анализа трудоправовых явлений;  

- методами оценки судебной практики по трудовым спорам. 

 



5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному на-

правлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отво-

димые 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 внеаудитор-

ной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в пе-

риод аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредст-

вом электронной информационно-образовательной среды Университета с ис-

пользованием 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. Понятие, предмет, ме-

тод и система трудового 

права 

Понятие трудового права и его место в системе 

российского права. Предмет трудового права. 

Метод трудового права. Система трудового 

права как отрасли. Цели и задачи трудового за-

конодательства. Роль и функции трудового 

права.  

2. Принципы трудового 

права 

Понятие и классификация принципов трудово-

го права. Основные принципы трудового права.  

3. Источники трудового 

права 

Понятие источников трудового права, их клас-

сификация. Система источников трудового 

права и ее особенности. Трудовое законода-

тельство: общее и специальное. Виды специ-

альных норм в трудовом праве. Локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудо-

вого права. Действие норм трудового права во 

времени и в пространстве.  

4. Субъекты трудового 

права 

Понятие и классификация субъектов трудового 

права. Юридический статус субъектов трудово-

го права. Работник как субъект трудового пра-

ва. Работодатель как субъект трудового права. 

Руководитель организации как представитель 

работодателя. Надзорно-контрольные органы 

/Федеральная инспекция труда, федеральные 

надзоры и др./. Профессиональные союзы как 



субъекты трудового права. 

5 Права профсоюзов и 

объединений работода-

телей в сфере труда 

Законодательство о правах и гарантиях дея-

тельности профсоюзов. Понятие профсоюзов.  

Права профсоюзов и их классификация. Гаран-

тии прав профсоюзов. Объединение работода-

телей: понятие и виды. Права объединения ра-

ботодателей. 

6 Правоотношения в сфе-

ре трудового права 

Понятие и система правоотношений в сфере 

трудового права. Понятие трудового правоот-

ношения и его отличия от иных непосредствен-

но связанных с ним правоотношений. Субъек-

ты трудового правоотношения. Содержание 

трудового правоотношения. Основания возник-

новения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений.  

7 Социальное партнерст-

во в сфере труда 

Понятие, стороны и значение социального 

партнерства. Основные принципы социального 

партнерства. Уровни социального партнерства.  

Формы социального партнерства. Представите-

ли сторон социального партнерства, их право-

вой статус. Органы социального партнерства.  

8 Правовое регулирова-

ние занятости и трудо-

устройства 

Общая характеристика законодательства о за-

нятости населения. Понятие и виды занятости.  

Понятие безработного. Правовой статус безра-

ботного, его права и обязанности. 

9 Трудовой договор Трудовой договор как основная форма реализа-

ции конституционного принципа свободы тру-

да. Понятие трудового договора и его отграни-

чение от иных договоров в сфере действия тру-

дового права, смежных гражданско-правовых 

договоров, связанных с трудом (подряда, пору-

чения, возмездного оказания услуг и т.п.) и 

служебного контракта. Содержание трудового 

договора: а) условия трудового договора, опре-

деляемые соглашением сторон: б) условия тру-

дового договора, вытекающие из Трудового ко-

декса РФ, федеральных законов и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. Заключе-

ние трудового договора. Гарантии при заклю-

чении трудового договора. Вступление трудо-

вого договора в силу. Документы, предъявляе-

мые при заключении трудового договора. Тру-

довая книжка. Форма трудового договора. 

Оформление приема на работу. Испытание при 

приеме на работу. Виды трудовых договоров по 



срокам. Срочный трудовой договор, случаи его 

заключения. Отдельные виды трудовых дого-

воров. Изменение трудового договора. Понятие 

перевода на другую работу и его отличие от 

перемещения. Отстранение от работы. Общие 

основания прекращения трудового договора. 

Гарантии и компенсации работникам, связан-

ные с прекращением трудового договора. До-

полнительные гарантии при увольнении для 

некоторых категорий работников (женщин и 

лиц с семейными обязанностями, несовершен-

нолетних, входящих в состав выборных колле-

гиальных органов профсоюзных организаций и 

др.). Общий порядок оформления прекращения 

трудового договора. Правовые последствия не-

законного перевода и увольнения работников. 

10 Защита персональных 

данных работника 

Понятие персональных данных работника и их 

обработка. Общие требования при обработке 

персональных данных работника и гарантии их 

защиты. Хранение, использование и передача 

персональных данных работника. Права работ-

ника в целях обеспечения защиты персональ-

ных данных, хранящихся у работодателя. 

11 Профессиональный 

стандарт, подготовка и 

дополнительное про-

фессиональное образо-

вание работников 

Понятие квалификации работника, профессио-

нального стандарта. Права и обязанности рабо-

тодателя по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников. 

Право работников на подготовку и дополни-

тельное профессиональное образование работ-

ников. Ученический договор: его содержание, 

срок, форма и действие. Организационные 

формы ученичества. Время ученичества. Опла-

та ученичества. Недействительность условий 

ученического договора. Права и обязанности 

учеников по окончании ученичества. Основа-

ния прекращения ученического договора. 

12 Рабочее время Понятие рабочего времени и значение его пра-

вового регулирования. Виды рабочего времени: 

нормальное, сокращенное и неполное. Продол-

жительность ежедневной работы (смены). Про-

должительность работы накануне нерабочих 

праздничных и выходных дней. Работа в ноч-

ное время. Работа за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени. Сверх-

урочная работа: понятие и случаи привлечения 



к ней. Режим рабочего времени, порядок его 

установления. Ненормированный рабочий день, 

гибкое рабочее время, сменная работа, вахто-

вый метод организации работ. Учет рабочего 

времени. Суммированный учет рабочего вре-

мени. Разделение рабочего дня на части. 

13 Время отдыха Понятие и виды времени отдыха. Перерывы 

для отдыха и питания; специальные перерывы 

для обогревания и отдыха; ежедневный (меж-

дусменный) отдых; выходные дни (еженедель-

ный непрерывный отдых); нерабочие празд-

ничные дни, отпуска. Право работника на от-

пуск и гарантии его реализации. Виды отпус-

ков. Ежегодный основной оплачиваемый от-

пуск. Ежегодные дополнительные оплачивае-

мые отпуска. Учебные отпуска работникам, со-

вмещающим работу с обучением. Отпуск без 

сохранения заработной платы. 

14 Оплата и нормирование 

труда 

Понятие заработной платы (оплаты труда ра-

ботника). Отличия заработной платы от возна-

граждений, выплачиваемых по гражданско-

правовым договорам, связанным с трудом и 

служебным контрактам. Формы оплаты труда.  

Критерии оплаты по труду. Установление ми-

нимальной заработной платы. Установление 

заработной платы. Порядок, место и сроки вы-

платы заработной платы. Ограничение удержа-

ний из заработной платы и их размера. Исчис-

ление средней заработной платы. Тарифные 

системы оплаты труда. Основные системы оп-

латы труда: тарифная, бестарифная. Системы 

оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений. Системы зара-

ботной платы по способам исчисления: сдель-

ная, повременная и их разновидности. Стиму-

лирующие выплаты. Ответственность работо-

дателя за нарушение сроков выплаты заработ-

ной платы и иных сумм, причитающихся ра-

ботнику. Нормирование труда. Нормы труда. 

Разработка и утверждение типовых норм труда. 

Введение, замена и пересмотр норм труда. 

Обеспечение нормальных условий работы для 

выполнения норм выработки. 

15 Гарантии и компенса-

ции 

Понятие гарантий и компенсаций. Гарантийные 

выплаты, гарантийные доплаты. Случаи пре-



доставления гарантий и компенсаций. Гарантии 

при направлении работников в служебные ко-

мандировки, другие служебные поездки и пере-

езде на работу в другую местность. Гарантии и 

компенсации работникам при исполнении ими 

государственных или общественных обязанно-

стей. Гарантии и компенсации работникам, со-

вмещающим работу с обучением. Гарантии и 

компенсации работникам, связанные с растор-

жением трудового договора. Другие гарантии и 

компенсации. 

16 Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда 

Понятие и значение трудовой дисциплины, ме-

тоды ее обеспечения. Правовое регулирование 

внутреннего трудового распорядка. Правила 

внутреннего трудового распорядка и порядок 

их утверждения. Уставы и положения о дисци-

плине. Поощрения за труд и их значение. Виды, 

основания и порядок применения поощрений.  

Дисциплинарные взыскания. Дисциплинарный 

проступок. Виды дисциплинарной ответствен-

ности работников: общая и специальная. Поря-

док применения дисциплинарных взысканий. 

Снятие дисциплинарного взыскания. Привле-

чение к дисциплинарной ответственности ру-

ководителя организации, руководителя струк-

турного подразделения, их заместителей по 

требованию представительного органа работ-

ников. 

17 Охрана труда Понятие и значение охраны труда. Основные 

направления государственной политики в об-

ласти охраны труда. Государственные норма-

тивные требования охраны труда. Обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных ус-

ловий и охраны труда. Обязанности работника 

в области охраны труда. Право работника на 

труд, отвечающий требованиям безопасности и 

гигиены. Порядок оформления материалов рас-

следования несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний, их регистрация и учёт. 

18 Материальная ответст-

венность сторон трудо-

вого договора 

Понятие и условия материальной ответствен-

ности сторон трудового договора. Материаль-

ная ответственность работодателя перед работ-

ником: в результате незаконного лишения ра-

ботника возможности трудиться; за ущерб, 

причиненный имуществу работника; за задерж-



ку выплаты заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику. Возмещение мо-

рального вреда, причиненного работнику. По-

нятие и значение материальной ответственно-

сти работников за ущерб, причиненный рабо-

тодателю. Ее отличие от гражданско-правовой 

ответственности. Обстоятельства, исключаю-

щие материальную ответственность работника.  

Виды материальной ответственности работни-

ков и ее пределы. Ограниченная материальная 

ответственность работника. Полная материаль-

ная ответственность работника. Письменные 

договоры о полной материальной ответствен-

ности работников, индивидуальная и коллек-

тивная (бригадная) материальная ответствен-

ность за причинение ущерба. Определение раз-

мера причиненного ущерба. Порядок взыска-

ния ущерба. Право работодателя на отказ от 

взыскания ущерба с работника. Возмещение за-

трат, связанных с обучением работника. 

19 Особенности правового 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников 

Особенности правового регулирования труда 

отдельных категорий работников: общие поло-

жения. 

20 Защита трудовых прав и 

свобод 

Самозащита работниками трудовых прав. Фор-

мы самозащиты. Защита трудовых прав и за-

конных интересов работников профессиональ-

ными союзами. Государственный надзор и кон-

троль за соблюдением трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих норы трудового права. Федеральная 

инспекция труда, ее задачи и функции, права и 

обязанности. Специализированные федераль-

ные надзорные органы. Судебная защита. 

21 Трудовые споры, поря-

док их рассмотрения и 

разрешения 

Понятие, причины и виды трудовых споров. 

Принципы рассмотрения и разрешения трудо-

вых споров. Органы по рассмотрению и разре-

шению индивидуальных трудовых споров. 

Подведомственность трудовых споров. Поря-

док рассмотрения и разрешения индивидуаль-

ных трудовых споров. Организация комиссии 

по трудовым спорам, ее компетенция. Порядок 

рассмотрения и разрешения индивидуальных 

трудовых споров в комиссии по трудовым спо-

рам. Порядок исполнения решений комиссии 



по индивидуальным трудовым спорам. Рас-

смотрение и разрешение индивидуальных тру-

довых споров в суде. Подсудность трудовых 

споров. Понятие и виды коллективных трудо-

вых споров. Органы и порядок рассмотрения и 

разрешения коллективного трудового спора. 

Примирительные процедуры: рассмотрение 

коллективного трудового спора примиритель-

ной комиссией, рассмотрение коллективного 

трудового спора с участием посредника и (или) 

в трудовом арбитраже. Гарантии в связи с рас-

смотрением и разрешением коллективного тру-

дового спора. Участие государственных орга-

нов по урегулированию коллективных трудо-

вых споров в разрешении коллективных трудо-

вых споров. Право на забастовку и его ограни-

чения. Порядок объявления забастовки. Орган, 

возглавляющий забастовку, Обязанности сто-

рон коллективного трудового спора в ходе за-

бастовки.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной рабо-

ты: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусмат-

ривающих преимущественную передачу учебной информации преподавателя-

ми): 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. 

Тема 2. Источники трудового права. 

Тема 3. Субъекты трудового права. 

Тема 4. Правоотношения в сфере трудового права. 

Тема 5. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 6. Трудовой договор. 

Тема 7. Профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное про-

фессиональное образование работников. 

Тема 8. Рабочее время. 

Тема 9. Время отдыха. 

Тема 10. Оплата и нормирование труда. 

Тема 11. Гарантии и компенсации. 

Тема 12. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

Тема 13. Охрана труда. 

Тема 14. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 15. Особенности правового регулирования труда отдельных катего-

рий работников. 

Тема 16. Защита трудовых прав и свобод. 

Тема 17. Трудовые споры, порядок их рассмотрения и разрешения. 



 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семи-

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

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная организация 

труда, ее формы.  

Становление и развитие трудового права России.  

Соотношение трудового права со смежными отраслями права (граждан-

ским, административным, предпринимательским, социального обеспечения).  

Соотношение системы науки трудового права и системы отрасли трудового 

права и трудового законодательства.  

Задачи науки трудового права на современном этапе. 

Тенденции развития науки трудового права.  

 

Тема 2. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие и классификация принципов трудового права.  

Соотношение принципов трудового права с субъективными трудовыми 

правами и обязанностями.  

Основные принципы трудового права.  

Конкретизация основных принципов трудового права в институтах данной 

отрасли. 

 

Тема 3. Субъекты трудового права 

Вопросы для обсуждения: 

Юридический статус субъектов трудового права: трудовая правосубъект-

ность, основные трудовые права, свободы, обязанности, гарантии трудовых прав 

и свобод, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение тру-

довых обязанностей.  

Работник как субъект трудового права.  

Работодатель как субъект трудового права. Руководитель организации как 

представитель работодателя.  

Надзорно-контрольные органы (Федеральная инспекция труда, федераль-

ные надзоры и др.).  

Профессиональные союзы как субъекты трудового права.  

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, местное само-

управление, их органы в сфере трудового права.  

 

Тема 4.  Права профсоюзов и объединений работодателей в сфере труда 

Вопросы для обсуждения: 

Законодательство о правах и гарантиях деятельности профсоюзов.  

Понятие профсоюзов.  

Права профсоюзов и их классификация.  



Гарантии прав профсоюзов.  

Объединение работодателей: понятие и виды.  

Права объединения работодателей. 

Тема: Правоотношения в сфере трудового права 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие и система правоотношений в сфере трудового права.  

Понятие трудового правоотношения и его отличия от иных непосредствен-

но связанных с ним правоотношений.  

Субъекты трудового правоотношения.  

Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения, изме-

нения и прекращения трудовых правоотношений. 

 

Тема 5. Социальное партнерство в сфере труда 

Вопросы для обсуждения: 

Коллективные договоры и соглашения: понятие, содержание, структура, 

порядок заключения и их действие.  

Регистрация коллективного договора, социально-партнерского соглашения 

и контроль за их выполнением.  

Право работников на участие в управлении организацией. Основные фор-

мы участия работников в управлении организацией.  

Ответственность сторон социального партнерства.  

 

Тема 6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие подходящей работы, ее критерии.  

Основные направления государственной политики в области занятости на-

селения. Государственные органы занятости и их полномочия.  

Право граждан на трудоустройство через посредничество органов занято-

сти. Частные агентства занятости.  

Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий гра-

ждан, испытывающих трудности в поисках работы.  

Квотирование рабочих мест.  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции граждан, зарегистрированных в органах занятости населения.  

Общественные оплачиваемые работы.  

Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших ра-

боту, впервые ищущих работу или желающих возобновить трудовую деятель-

ность.  

Особенности трудоустройства иностранных граждан на территории Рос-

сийской Федерации. 

 

Тема7. Трудовой договор 

Вопросы для обсуждения: 

Содержание трудового договора: а) условия трудового договора, опреде-

ляемые соглашением сторон: б) условия трудового договора, вытекающие из 



Трудового кодекса РФ, федеральных законов и иных актов, содержащих нормы 

трудового права.  

Заключение трудового договора. Гарантии при заключении трудового до-

говора. Вступление трудового договора в силу. Документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора. Трудовая книжка.  

 

Тема 8. Защита персональных данных работника 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие персональных данных работника и их обработка.  

Общие требования при обработке персональных данных работника и га-

рантии их защиты.  

Хранение, использование и передача персональных данных работника.  

Права работника в целях обеспечения защиты персональных данных, хра-

нящихся у работодателя. 

 

Тема 9. Профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное про-

фессиональное образование работников 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие квалификации работника, профессионального стандарта.  

Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному про-

фессиональному образованию работников. 

Право работников на подготовку и дополнительное профессиональное об-

разование работников.  

 

Тема 10. Рабочее время 

Вопросы для обсуждения: 

Режим рабочего времени, порядок его установления.  

Ненормированный рабочий день, гибкое рабочее время, сменная работа, 

вахтовый метод организации работ.  

Учет рабочего времени. Суммированный учет рабочего времени.  

Разделение рабочего дня на части. 

 

Тема 11. Время отдыха 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие и виды времени отдыха.  

Перерывы для отдыха и питания; специальные перерывы для обогревания 

и отдыха; ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни, отпуска.  

 

Тема12. Оплата и нормирование труда 

Вопросы для обсуждения: 

Основные системы оплаты труда: тарифная, бестарифная.  

Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных уч-

реждений.  



Системы заработной платы по способам исчисления: сдельная, повремен-

ная и их разновидности.  

Стимулирующие выплаты.  

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 

платы и иных сумм, причитающихся работнику.  

 

Тема 13. Гарантии и компенсации 

Вопросы для обсуждения: 

Основные системы оплаты труда: тарифная, бестарифная.  

Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных уч-

реждений.  

Системы заработной платы по способам исчисления: сдельная, повремен-

ная и их разновидности.  

Стимулирующие выплаты.  

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 

платы и иных сумм, причитающихся работнику.  

 

Тема 14. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

Вопросы для обсуждения: 

Порядок применения дисциплинарных взысканий. Снятие дисциплинарно-

го взыскания.  

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организа-

ции, руководителя структурного подразделения, их заместителей по требованию 

представительного органа работников. 

 

Тема 15. Охрана труда 

Вопросы для обсуждения: 

Организация охраны труда:  

государственное управление охраной труда;  

государственная экспертиза условий труда;  

служба охраны труда в организации;  

комитеты \комиссии \ по охране труда.  

Медицинские осмотры некоторых категорий работников.  

Обеспечение прав работников на охрану труда.  

Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний.  

 

Тема 16. Особенности правового регулирования труда отдельных катего-

рий работников 

Вопросы для обсуждения: 

Особенности правового регулирования труда:  

женщин, лиц с семейными обязанностями;  

работников в возрасте до восемнадцати лет;  

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного ор-

гана организаций;  

лиц, работающих по совместительству;  



работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев;  

работников, занятых на сезонных работах;  

лиц, работающих вахтовым методом;  

лиц, работающих у работодателей –физических лиц;  

надомников;  

лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях;  

работников транспорта;  

работников, занятых на подземных работах;  

педагогических работников;  

работников религиозных организаций;  

других категорий работников. 

 

Тема 17. Защита трудовых прав и свобод 

Вопросы для обсуждения: 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих норы трудового пра-

ва.  

Федеральная инспекция труда, ее задачи и функции, права и обязанности. 

Специализированные федеральные надзорные органы.  

Судебная защита. 

 

Тема 18. Трудовые споры, порядок их рассмотрения и разрешения 

Вопросы для обсуждения: 

Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров в суде.  

Подсудность трудовых споров.  

Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и порядок рас-

смотрения и разрешения коллективного трудового спора. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисцип-

лины 
Выполнение компетентостно-ориентированных заданий; 

Решение задач и кейс-стади; 

Подготовка и проведение модельной деловой игры. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" науч-

но-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реа-

лизации данной образовательной программы, пользуются предоставленными 

академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы 

от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и исполь-

зования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспи-

тания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образова-

тельной программы и отдельной дисциплины. 



Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и ви-

дам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 

тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную пере-

дачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллок-

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

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивиду-

альные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в кон-

тактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации обра-

зовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисцип-

лины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части ос-

ваивается 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 

Демидов, Н. В.  Трудовое право : учебное пособие для вузов / 

Н. В. Демидов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 203 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13690-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496676  

Шаронов, С. А.  Трудовое право России : учебник для вузов / С. А. Шаронов, 

А. Я. Рыженков ; под общей редакцией С. А. Шаронова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 469 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-13650-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488627 

Б) программное обеспечение 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Win-

dows / 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.  

http://www.consultant.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные по-

мещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обуче-

ния – мультимедийной проекционной техникой.  



Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и проме-

жуточной 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 обуче-

ния, в том числе технические средства коллективного и индивидуального поль-

зования:  

− 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 ма-

шинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

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

терный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного 

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

АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослыша-

щих «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 забо-

леваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины: 

Учебным планом предусмотрено для изучения курса лекции, семинарские 

занятия и самостоятельная работа студентов. Основная цель семинарских заня-

тий – проверка, углубление и закрепление теоретических знаний студентов, по-

лученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы.  При подготовке к 

семинарским занятиям студент должен глубоко изучить рекомендуемую по теме 

литературу, нормативные правовые акты и подготовиться к ответам на вопросы, 

вынесенные для обсуждения. Также на семинарских занятиях студенты демонст-

рируют навыки подготовки документов по конкретным ситуациям, изложенным 

в практических заданиях по каждой теме.  

При подготовке к семинарским занятиям  студент обязан подобрать норма-

тивный материал, необходимый для решения по каждой задаче, разобраться в 

содержании правовых норм и подготовить мотивированные ответы на постав-

ленные вопросы. 

Главной задачей самостоятельной работы студентов является развитие 

умения приобретать научные знания путем личных поисков, самостоятельному 

подходу в учебной и практической работе. 



Проведение практических занятий предполагается после прочтения в соот-

ветствующем лекционном курсе определённой темы, включённой в содержание 

практикума, т.е. с учётом того, что студенты уже получают теоретическую под-

готовку, необходимую для практического ознакомления с действующим трудо-

вым законодательством и его использования для решения казусов или для полу-

чения ответов на поставленные в той или иной теме вопросы. 

Цели, которые достигаются с помощью практических занятий по трудово-

му праву, заключаются в следующем: 

– оказание методической помощи студентам в закреплении и углуб-

лении знаний наиболее существенных разделов курса «Трудовое право; 

– выработка у студентов навыков пользования нормативно- право-

выми актами, регулирующими общественные отношения в сфере труда; 

– выработка у студентов навыков правового анализа и подготовки 

юридических решений по предложенным в тексте практическим ситуациям; 

– осуществление контроля за самостоятельным изучением студен-

тами рекомендуемой практикумом научной и учебной литературы, а также ос-

новных нормативно-правовых актов. 

В соответствии с указанными целями строится и методика проведения прак-

тических занятий, базирующаяся на сочетании теоретических и практических 

требований, предъявляемых к студентам в процессе подготовки и проведения 

этих занятий. Это означает, что на занятиях каждая тема изучается, как правило, 

в двух аспектах, а именно: прежде всего, выявляются знания студентов по теоре-

тическим вопросам конкретной темы, а затем решаются предложенные практи-

ческие задачи с использованием соответствующего нормативно-правового мате-

риала. По отдельным темам возможны иные формы работы, не связанные с реше-

нием практических задач. В подобных случаях обсуждение теоретических во-

просов сочетается с непосредственным ознакомлением с необходимыми норма-

тивно-правовыми актами и с их анализом. Этой цели способствуют конкретные 

вопросы и тесты, предлагаемые студентам по каждой теме; с их помощью появ-

ляется возможность привлечь внимание студентов к углублённому изучению той 

или иной проблемы. 

Практикум исходит из того, что каждая тема, включённая в его содержа-

ние, начинается с обсуждения теоретических вопросов, т.е. с выяснения знаний 

студентами основных понятий и категорий соответствующей учебной дисципли-

ны. Эти вопросы не дублируют полностью программу по изучаемому курсу. Они 

формируются таким образом, чтобы сконцентрировать внимание студентов на 

основных проблемах данной темы. 

Методика проверки знаний студентов по теоретическим вопросам может 

быть разнообразной: выделение докладчиков и содокладчиков, групповая беседа 

без предварительного выделения докладчиков и т.п. 

Учебно-методической базой для подготовки студентов к обсуждению тео-

ретических вопросов должны служить конспекты лекций, учебные пособия и 

учебники, а также рекомендуемая специальная научная литература. Ведущий за-

нятие преподаватель должен давать студентам чёткие рекомендации относитель-

но необходимой для подготовки того или иного теоретического вопроса специ-



альной литературы. Целесообразно давать студентам методические советы по 

плану подготовки соответствующих вопросов. 

Главная задача этой части практических занятий заключается в развитии у 

студентов способностей к самостоятельному осмыслению важнейших категорий 

трудового права, проведению всестороннего правового анализа, и формировании 

чётких юридических характеристик. 

Практикум предлагает студентам основные теоретические вопросы по ка-

ждой теме. Обсуждение каждого теоретического вопроса либо группы смежных 

вопросов должно сопровождаться итоговой оценкой преподавателя. 

В целях развития у студентов навыка правового анализа предложенные ва-

рианты ответов на поставленные теоретические вопросы не всегда являются ис-

черпывающими - в ряде случаев, на базе предложенных вариантов, от студентов 

требуется формулирование собственного варианта ответа, возможно, включаю-

щего полностью или частично, предложенные варианты. 

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 зачёта. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде: примерного перечня вопросов, тестовых заданий, практи-

ческих задач. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

1. Понятие и предмет трудового права, как отрасли российского права  

2. Цели, задачи и функции трудового права  

3. Особенности и основные признаки метода современного трудового пра-

ва  

4. Соотношение публичных и частных начал в трудовом праве  

5. Основные принципы трудового права  

6. Единство и дифференциация правового регулирования трудовых отно-

шений.  

7. Недопущение дискриминации в сфере труда  

8. Запрещение принудительного труда  

9. Понятие, классификация и особенности источников трудового права  

10. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права  

11. Понятие и классификация субъектов трудового права  

12. Работник как субъект трудового права, его права и обязанности  

13. Работодатель как субъект трудового права, его права и обязанности  



14. Основные формы участия работников в управлении организацией  

15. Особенности правового статуса иностранных работников  

16. Понятие и система правоотношений в сфере трудового права  

17. Понятие, содержание и основания возникновения трудового правоот-

ношения  

18. Социальное партнерство: понятие, принципы, уровни и основные фор-

мы  

19. Стороны социального партнерства и их представители  

20. Понятие и стороны коллективного договора, порядок его заключения  

21. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений  

22. Права профсоюзов в сфере труда  

23. Объединения работодателей: понятие, виды, права и обязанности  

24. Понятие занятости и ее виды  

25. Понятие безработного. Правовой статус безработного.  

26. Понятие общественных работ и порядок их проведения  

27. Понятие трудового договора и его отличие от иных договоров о труде  

28. Стороны и содержание трудового договора  

29. Виды трудовых договоров. Особенности трудовых договоров, заклю-

чаемых с отдельными категориями работников.  

30. Работа по совместительству и совмещение профессий (должностей)  

31. Порядок заключения трудового договора. Юридические гарантии при 

приеме на работу. Трудовая книжка.  

32. Испытательный срок  

33. Аттестация работников  

34. Перевод и перемещение работников  

35. Изменение условий трудового договора в связи с изменением организа-

ционных или технологических условий труда  

36. Трудовые отношения при смене собственника и реорганизации органи-

зации.  

37. Отстранение от работы  

38. Общие основания прекращения трудового договора и их классифика-

ция  

39. Расторжение трудового договора по инициативе работника  

40. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  

41. Увольнение работников по сокращению численности или штата  

42. Увольнение работника в случае непринятия им мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов  

43. Увольнение работников за виновное деяние  

44. Особые основания прекращения трудового договора с руководителем 

организации  

45. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон  

46. Персональные данные работника и их защита  

47. Понятие и виды рабочего времени  



48. Режим рабочего времени и порядок его установления  

49. Сверхурочная работа: понятие, порядок привлечения и оплата  

50. Понятие и виды времени отдыха  

51. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни  

52. Ежегодные основные оплачиваемые отпуска и порядок их предоставле-

ния  

53. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и порядок их пре-

доставления.  

54. Разделение отпуска на части. Отзыв из отпуска.  

55. Отпуск без сохранения заработной платы  

56. Реализация права на отпуск при увольнении  

57. Понятие заработной платы и основные государственные гарантии по 

оплате труда работников  

58. Системы оплаты труда  

59. Порядок и сроки выплаты заработной платы, ответственность за за-

держку ее выплаты  

60. Понятие и виды норм труда  

61. Виды гарантий и компенсаций  

62. Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с получением 

образования.  

63. Понятие дисциплины труда, ее объективные и субъективные аспекты  

64. Внутренний трудовой распорядок  

65. Основные методы обеспечения дисциплины труда  

66. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работника  

67. Состав дисциплинарного проступка и порядок применения дисципли-

нарного взыскания.  

68. Ученический договор  

69. Понятие охраны труда и его содержание  

70. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих тре-

бованиям охраны труда  

71. Обязанности работника в сфере охраны труда  

72. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и ох-

раны труда.  

73. Порядок проведения специальной оценки условий труда и экспертизы 

качества проведения специальной оценки условий труда  

74. Службы и комитеты (комиссии) по охране труда  

75. Расследование и учет несчастных случаев и профзаболеваний.  

76. Материальная ответственность работодателя  

77. Материальная ответственность работника: виды и порядок привлечения  

78. Полная материальная ответственность работника  

79. Особенности труда женщин, лиц с семейными обязанностями  

80. Особенности правового регулирования труда лиц, не достигших воз-

раста 18 лет  

81. Особенности правового регулирования труда руководителей организа-

ций  



82. Особенности регулирования труда работников, занятых на подземных 

работах  

83. Особенности регулирования труда дистанционных работников  

84. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров  

85. Особенности регулирования труда работников, работающих у работо-

дателей физических лиц  

86. Способы защиты трудовых прав и свобод.  

87. Самозащита работниками трудовых прав  

88. Федеральная инспекция труда  

89. Основные права и обязанности государственных инспекторов труда  

90. Понятие трудового спора и динамика его возникновения  

91. Индивидуальные трудовые споры: понятие и виды, порядок их рас-

смотрения и разрешения  

92. Порядок принятия решения КТС, порядок их обжалования и исполне-

ния.  

93. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах  

94. Коллективные трудовые споры: понятие и виды, порядок их рассмотре-

ния и разрешения  

95. Участие государственных органов по урегулированию коллективных 

трудовых споров в разрешении коллективных трудовых споров  

96. Забастовка и порядок ее объявления  

97. Порядок признания забастовок незаконными  

98. Ответственность за нарушение трудового законодательства  

99. Система источников международно-правового регулирования труда.  

100. Общая характеристика актов Международной организации труда  

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

 

1. Предмет трудового права составляют следующие отношения: 

а) отношения по рассмотрению трудовых споров; 

б) отношения по оплате сверхурочных работ; 

в) отношения по трудоустройству у данного работодателя; 

г) трудовые отношения; 

д) отношения по выплате пенсий. 

 

2. Субъектами трудового права являются: 

а) граждане РФ; 

б) иностранные граждане; 

в) работники; 

г) трудовой коллектив организации; 

д) акционерные общества. 

 

3.Выберите правильное определение коллективного договора: 

а) коллективный договор – это трудовой договор; 



б) коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации и у индивидуального предпринимателя, за-

ключаемый работниками и работодателем в лице их представителей; 

в) коллективный договор – это договоренность сторон при отсутствии раз-

ногласий по поводу установления условий труда. 

 

Примерная практическая задача: 

Задача 1. Капитонов, будучи учредителем и участником ООО «Строй-

Центр», выходя из общества, обратился к исполнительному директору с прось-

бой о внесении периода его деятельности по созданию общества и пребывания в 

числе участников в трудовую книжку с тем, чтобы это время было включено в 

трудовой стаж. У руководителя кадровой службы возникли сомнения о возмож-

ности включения указанного периода в трудовой стаж. Капитонов, настаивая на 

своей просьбе, указал, что, являясь участником ООО «СтройЦентр», он неодно-

кратно выполнял различные работы в интересах общества: осуществлял коммер-

ческое посредничество, участвовал в деловых переговорах, доставлял на своем 

личном автомобиле руководителей к месту переговоров, ездил за документами и 

т. п. 

Какова правовая природа отношений Капитонова и ООО «СтройЦентр»? 

Правомерно ли требование Капитонова? 

Задача 2. Индивидуальный предприниматель Куприн осуществляет дея-

тельность, связанную с реализацией продуктов питания. В октябре Куприн забо-

лел, и его родственник выразил желание оказать ему помощь и осуществлять 

продажу продуктов питания в киоске в период заболевания Куприна. Индивиду-

альный предприниматель Куприн и его родственник заключили гражданско-

правовой договор, в силу которого родственник безвозмездно осуществляет про-

дажу продуктов питания в киоске индивидуального предпринимателя. Условия-

ми указанного договора предусмотрено, что родственник индивидуального пред-

принимателя осуществляет торговлю в течение всего времени работы киоска, на-

ходится в киоске каждый день - 5 дней в неделю по 8 часов. 

Включаются ли данные отношения в предмет трудового права? 

Назовите признаки трудовых правоотношений. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализую-

щей данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной провер-

кой 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  

 

Уров-

ни 

Содержатель-

ное описание 

Основные признаки 

выделения уровня (эта-

Пятибалль-

ная шкала 

БРС, % 

освоения, 



уровня пы формирования ком-

петенции, критерии 

оценки сформирован-

ности) 

(академиче-

ская) оценки 

рейтин-

говая 

оценка 

Повы-

шен-

ный 

Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать пробле-

му/задачу теоретиче-

ского или прикладного 

характера на основе 

изученных методов, 

приемов, технологий 

отлично 90-100 

Базо-

вый 

Применение 

знаний и уме-

ний в более 

широких кон-

текстах учеб-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

нежели по об-

разцу, с боль-

шей степени 

самостоятель-

ности и ини-

циативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и гра-

мотно использовать 

информацию из само-

стоятельно найденных 

теоретических источ-

ников и иллюстриро-

вать ими теоретические 

положения или обосно-

вывать практику при-

менения 

хорошо 70-89,9 

Удов-

летво-

ритель

тель-

ный 

(доста-

точ-

ный) 

Репродуктив-

ная деятель-

ность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретиче-

ски и практически кон-

тролируемого материа-

ла 

удовлетвори-

тельно 

50-69,9 

недос-

таточ-

ный 

Отсутствие признаков удовлетворитель-

ного уровня 

неудовле-

творительно 

Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответст-

вии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки каче-

ства образования вносятся в электронные ведомости и таким образом отобража-

ются 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 профессиональных компетенций:  

- Способен консультировать по проблемам семьи и защиты прав и 

законных интересов детей и подростков, поддержку лиц, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (ПК-2).  

Индикаторы достижений: 

ИПК-2.1. Знает проблемы семьи и особенности защиты прав и законных 

интересов детей и подростков и лиц, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

ИПК-2.2. Умеет анализировать проблемы семьи в целях защиты прав и 

законных интересов детей и подростков и применять методы психологической 

поддержки лиц, попавших в трудные жизненные ситуации. 

ИПК-2.3. Владеет навыками консультирования по проблемам семьи и 

защиты прав и законных интересов детей и подростков и лиц, попавших в 

трудные жизненные ситуации. 

- Способен разрабатывать, реализовывать и оценивать эффективность 

программ, направленных на формирование нравственно- правовой устойчивости 

детей и подростков, предупреждение нарушений и отклонений в социальном и 

личностном статусе, рисков асоциального поведения (ПК-4). 

Индикаторы достижений: 

ИПК-4.1. Знает особенности рисков асоциального поведения. 

ИПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать программы, направленные 

на формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков. 

ИПК-4.3. Владеет навыками оценки эффективности программ, 

направленных на предупреждение нарушений и отклонений в социальном и 

личностном статусе. 

- Способен выявлять и проводить индивидуальную профилактическую 

работу в отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или 

законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои 

обязанности по их обучению, воспитанию, содержанию, отрицательно 

влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, осуществлять 

мероприятия по предупреждению безнадзорности и беспризорности, 

употребления спиртных напитков, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних, взаимодействовать с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ПК-6) 

Индикаторы достижений: 

ИПК-6.1. Знает особенности индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных 

представителей несовершеннолетних. 

ИПК-6.2. Умеет проводить индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных 

представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по их 

обучению, воспитанию, содержанию, отрицательно влияющих на их поведение 

либо жестоко обращающихся с ними, осуществлять мероприятия по 

предупреждению безнадзорности и беспризорности, употребления 
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спиртных напитков, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних. 

ИПК-6.3. Владеет навыками взаимодействия с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

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 сопровождение детей, лишенных 

родительского попечительства» относится к элективным дисциплинам учебного 

плана. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- понятийно-категориальный аппарат изучаемой дисциплины; 

-  особенности зарубежного и российского опыта семейно замещающей 

заботы о детях, лишенных родительского попечения; 

- состояние проблем семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения; 

- концептуальные подходы к социально-педагогическому сопровождению 

процесса развития приемного ребенка в замещающей семье. 

Уметь:  
-  изучать  особенности социально-бытовых и психолого-педагогических 

условий жизни и воспитания детей в разных типах семей, в том числе в 

замещающих семьях; 

-  определять факторы внутрисемейного риска, формы жестокого обращения 

с ребенком и оценивать ресурсный потенциал семьи; 

- выявлять причины и условия, способствующие безнадзорности и 

беспризорности, совершению правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетними и принимать меры к их устранению; 

- проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных 

представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по их 

обучению, воспитанию, содержанию, отрицательно влияющих на их поведение 

либо жестоко обращающихся с ними; 

Владеть:  
- навыками взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
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 - способами моделирования, проектирования и построения социально-

педагогического сопровождения с замещающей семьей. 

- навыками публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики. 

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. Сиротство как 

социально-

педагогическая 

проблема. 

Понятие о сиротстве, социальном сиротстве, 

опеке и попечительстве. Причины явления 

социального сиротства. Анализ медико-

демографической статистики за последние десять 

лет. Факторы, обуславливающие рост социального 

сиротства в России. Семьи группы риска, их 

характеристика. Причины отказа от ребенка его 

биологических родителей. Последствия 

социального сиротства.  

2. Психическая 

депривация 

Понятие о психической депривации, ее основные 

виды. Характеристика основных депривационных 

нарушений у воспитанников детского дома. 

Негативные проявления в поведении и развитии 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обусловленные тем или иным видом 

депривации. Типы депривационной личности в 

условиях детского дома. 

3. Попечение детей-

сирот в современных 

условиях 

Попечение детей-сирот в современных 

условиях. Характеристика деятельности органов 

опеки и попечительства. Пути попечения – 

усыновление (опекунская семья, семья 

усыновителя, временная приемная семья) и 

передача на государственное попечение. Виды 
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государственных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (дом 

ребенка, детский дом, школа-интернат, и т.д.). 

Основные принципы функционирования 

интернатных учреждений. Основные цели и 

задачи детских домов, их отличительные 

особенности. Альтернативные типы социальных 

учреждений для детей, оставшихся без попечения 

родителей (социальный приют, центр помощи 

детям, социально-реабилитационный центр).  

 

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

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Сиротство как социально-педагогическая проблема 

Тема 2 Психическая депривация 

Тема 3. Попечение детей-сирот в современных условиях 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Занятие №1  

Тема: Сиротство как социально-педагогическая проблема 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и содержание понятия «социальное сиротство». 

2. Категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Причины и факторы социального сиротства. 

 

Занятие № 2.  

Тема: Психическая депривация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «депривация». 

2. Виды депривации. 

3. Особенности поведения детей разного возраста в условиях депривации. 

 

Занятие № 3.  

Тема: Психическая депривация 

На данном занятии студенты просматривают документальный фильм 

«Заморыши», в котором показаны семьи группы риска по социальному 

сиротству. После просмотра фильма происходит обсуждение. 

- Каковы особенности поведения взрослых – родителей? 

- В чем причина такого поведения взрослых? 

- Как поведение взрослых сказывается на развитии и здоровье детей? 

- Ваше субъективное отношение  к данной ситуации? 

- Спрогнозируйте дальнейшее развитие событий в каждом конкретном 
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случае. 

Занятие №4  

Тема: Попечение детей-сирот в современных условиях  

Форма проведения занятия:   круглый стол.  

Тема круглого стола: Социальное сиротство – наша общая проблема. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кто они – социальные сироты? 

2. Как ребенок становиться сиротой при живых родителях? Ваше 

отношение к родителям, оставившим своих детей без семьи? 

3. В чем еще вы видите причины возникновения явления социального 

сиротства в наши дни? 

4. Опишите социальный и психологический портрет ребенка-сироты? 

5. Виды попечения детей-сирот в России в настоящее время? Какие 

формы попечения вы считаете наиболее продуктивными? 

6. Приемная семья как альтернатива традиционным учреждениям для 

детей-сирот. 

7. Усыновление ребенка за пределами России, теоретические и 

прикладные аспекты вопросы. Ваше отношение к такой форме устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 
дисциплины: 

1. Просмотреть художественный фильм на соответствующую тематику и 

написать мини-сочинение на тему «Ребенок без родителей – это…». 

Рекомендуемые фильмы к просмотру: «Путевка в жизнь», «Итальянец», «С 

любовью, Лиля», «Спартак и Калашников», «Дикая любовь». 

2. Законспектировать статью З. Матейчик, И. Лангмейер. Типы 

депривационной личности ребенка в условиях детского дома. Рекомендуем 

воспользоваться монографией данных авторов под названием «Психическая 

депривация» или «Лишенные родительского попечительства»: 

Хрестоматия./Ред.-сост. В.С. Мухина. – М., 1991. 

3. Посетить любое интернатное учреждение г.Уфы и РБ и понаблюдать за 

работой специалистов. 

4. Описать опыт социально-педагогической деятельности в интернатном 

учреждении. 

5. Составить аннотированную библиографию по проблеме сиротства. 

 

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 
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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. Гайсина, Г. И.  Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей : российский и зарубежный опыт [Текст] : [монография] 

/ Гузель Иншаровна ; Г. И. Гайсина. - Уфа : Издательство БГПУ, 2016.  

2. Гайсина, Г. И. Формы семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей [Текст] : [учеб. пособие] / Гузель 

Иншаровна ; Г. И. Гайсина. - Уфа : [Блиц], 2012. 

3. Гросс, А.Ф. Правовая защита детей-сирот / А.Ф. Гросс. - М. : 

Лаборатория книги, 2012. - 94 с. - ISBN 978-5-504-00818-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140326 

 

Дополнительная литература: 

1. Филатова, Е.В. Организация защиты прав детей : учебное пособие / 

Е.В.Филатова, К.М.Грабчук. -Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2011. -150 с. -[Электронный ресурс]. -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232345 неограниченный доступ 

2. Холостова, Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми : 

учебное пособие / Е.И.Холостова. -3-е изд., перераб. и доп. -М. : Дашков и Ко, 

2012. -271 с. -[Электронный ресурс]. -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112233 

 
программное обеспечение:  

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

/ MS Windows / пр.  

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

2. http://deti.gov.ru/  

3. http://fond-detyam.ru/  

4. http://www.opekaweb.ru/  

5.  http://mintrudrb.ru/  

6. http://uprrb.bashkortostan.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  
Знания по данной дисциплине являются базовыми и закладывают 

теоретическую основу будущей профессиональной деятельности специалиста, 
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призванного компетентно управлять процессом социализации детей и 

подростков, особенно в ситуациях социального риска. Изучение дисциплины 

начинается с усвоения сущности и содержания понятий «дети-сироты» и 

«социальные сироты», «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без попечения 

родителей» как приоритетный контингент в профессиональной деятельности 

социального педагога. Студенту необходимо четко представлять масштабы 

данной актуальной проблемы, рост именно социального сиротства, причины и 

факторы, обуславливающие рост количества детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Студент должен иметь представление о факторах 

социального риска по социальному сиротству. Студент должен усвоить типы 

семей группы риска по социальному сиротству, их влияние на ребенка, причины, 

приводящие к кризису. 

 В продолжение изучения дисциплины у студентов формируются 

представления о специфических особенностях психического развития детей-

сирот, о причинах, определяющих психическое и социальное неблагополучие в 

развитии ребенка. При изучении данной тематики студент должен уделить 

особое внимание процессу «психической депривации», ее формам и 

проявлениям, как главной причине, способствующей отклоняющемуся 

поведению и задержке физического и психического развития ребенка в условия 

детского дома.  По изучению данной темы у студента должно сформироваться 

адекватное ценностное отношение к воспитанникам детских домов.  

Заключительная тема вводит будущего специалиста в содержание его 

профессиональной деятельности, знакомит с формами попечения детей-сирот в 

современных условиях, раскрывает специфику их содержания. В результате 

изучения данной темы студент должен усвоить приоритетные направления в 

государственной политике  в плане содержания детей-сирот, плюсы и минусы 

конкретных форм устройства. У студента должно сформироваться четкое 

представление о приоритете семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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 тестами. 

Примерные тесты: 

1. Какой вид депривации возникает при недополучении достаточного 
количества зрительных, слуховых, осязательных стимулов: 
А) сенсорная; 

Б) двигательная; 



10 

 

В) социальная. 

3. Что из ниже перечисленного не является причиной социального 
сиротства: 
А) смерть биологических родителей 

Б) отказ родителей от ребенка 

В) лишение родительских прав 

4. Что не относится к факторам, влияющим на рост количества детей-сирот: 
А) дезорганизация жизни семьи 

Б) материальная трудность 

В) высокая смертность 

5. В чем различие социальных сирот от детей-сирот: 
А) наличие биологических родителей 

Б) в возрасте 

В) воспитываются в разных учреждениях 

6. К проблеме какого характера можно отнести непосещаемость детьми 
занятий: 
А) медицинского 

Б) психологического 

В) педагогического 

7. До какого возраста дети находятся в доме малютки: 
А) до 6 мес 

Б) до 2 лет 

В) до 3 лет 

8. Л.С. Выготский выделил основные группы интересов подростков. К чему 
он отнес интерес к собственной личности: 
А) эгоцентричная доминанта 

Б) доминанта усилия 

В) доминанта романтики 

9. Дети из какого учреждения обычно оказываются более подготовленными 
к учебе: 
А) кризисный центр 

Б) дошкольный детский дом 

В) приют 

10.  Мера защиты ребенка, при котором юридически устанавливаются 
родственные связи между ребенком и людьми, не являющиеся его родными 
родителями, это… 
11. Как изменилось количество детских домов и их воспитанников на 
протяжении с 1945 по 2008 годы? 
А) увеличилось 

Б) осталось таким же 

В) уменьшилось 

12. Как называются лица, в возрасте до 18 лет, у которых умерли 
биологические родители? 
А) Социальные сироты 

Б) Дети оставшиеся без попечения родителей 
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В) Дети сироты 

Г) У них нет специального названия 

13. Как называются дети, имеющие биологических родителей, но которые не 
занимаются его воспитанием? 
А) Социальные сироты 

Б) Дети оставшиеся без попечения родителей 

В) Дети сироты 

Г) У них нет специального названия 

14. Как называются дети, родители которых отбывают наказание в местах 
лишения свободы? 
А) Социальные сироты 

Б) Дети оставшиеся без попечения родителей 

В) Дети сироты 

Г) У них нет специального названия 

15. Что не является причиной современного сиротства? 
А) Добровольный отказ родителей от ребенка 

Б) Принудительный отказ родителей от ребенка 

В) Утеря родителями ребенка вследствие социальных потрясений или стихийных 

бедствий 

Г) Лишение родительских прав 

16. Что не является нарушением социализации? 
А) Неумение вести себя в общественных местах 

Б) Девиантное поведение 

В) Плохие оценки по гуманитарным предметам 

Г) Неспособность противостоять асоциальному воздействию со стороны 

17. Неумение самостоятельно контролировать и планировать свои действия, 
тревожность, неуверенность в себе, низкий уровень знаний, слабо развитое 
воображение, низкий показатель здоровья. Это характерно для ребенка: 
А) Выросшего в семье с двумя родителями   

Б) Выросшего в условиях детского дома 

В) Выросшего в семье с одним родителем  

Г) Выросшего в семье с одним родителем и бабушкой 

18. Характерно ли наличие кличек у детей, воспитывающихся в детском 
доме? 
А) Да 

Б) Нет 

 

19. Характерно ли вступление в ранние половые связи, нарушение 
ориентации, проституция для воспитанников детских домов? 
А) Да 

Б) Нет 

20. Вставьте пропущенное слово.  
Проблемы психического характера чаще определяются недостатком 

родительской ласки и любви, ранней ……... 

21. Вставьте пропущенное слово.  
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У оторванного от родителей и помещенного  в условия детского дома, приюта 

ребенка ………….. общий психический тонус    

22. Как называется особое психическое состояние ребенка, возникающее в 
результате длительного ограничения в условиях детского дома, основных 
психических потребностей и выраженного в следующих типах: сенсорный, 
когнитивный, эмоциональный и социальный? 
А) депрессия 

Б) девиантное поведение 

В) депривация 

Г) нет правильного ответа         

23. Какого типа депривации не существует? 
А) Творческий 

Б) Когнитивный 

В) Сенсорный 

Г) существуют все перечисленные 

24. Какой тип депривации вызван неудовлетворенностью в условиях для 
учения и приобретения различных навыков, хаотичностью внешней среды? 
А) Эмоциональный 

Б) Когнитивный 

В) Сенсорный 

Г) Социальный 

25. Какой тип депривации вызван недостатком общения со взрослыми, 
прежде всего матерью, сверстниками? 
А) Эмоциональный 

Б) Когнитивный 

В) Сенсорный 

Г) Социальный 

26. Форма устройства детей сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей на воспитание в семью, которая устанавливается в судебном 
порядке и возникновение таких же прав и обязанностей как и между 
родителями и их детьми? 
А) Опека 

Б) Патронат 

В) Усыновление 

Г) Попечительство 

28. Могут ли лишить родительских прав родителей, если они оба пьют, 
устроили на квартире притон, жестоко обращались с детьми, а у одного из 
родителей психическое заболевание? 
А) Да 

Б) Нет 

29. Одна из форм устройства ребенка в семью-воспитателя на основе 
договора и при неполной передаче родительских прав? 
А) Патронатное воспитание 

Б) Усыновление   

В) Опека 
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Г) Нет правильного ответа 

 

30. На кого возлагается защита прав детей сирот? 
А) Ни на кого 

Б) Органы опеки и попечительства 

В) Милиция 

Г) Директора детского дома 

31. Какого органа государственного попечения детей сирот не существует? 
А) Школа-интернат 

Б) Социальный приют 

В) Дом ребенка 

Г)  Приют ребенка 

32. Вставьте пропущенное слово. 
Семья …………..-в этой семье ребенок обретает статус родного, соблюдается 

конфиденциальность, ребенок получает новую фамилию. 

33. Вставьте пропущенное слово. 
………… семья-это люди, с которыми ребенок связан родственными узами, 

прямыми или косвенным. В задачи которой входит: воспитание и развитие 

ребенка, защита его прав, осуществлять контроль за сохранение и использование 

имеющегося у ребенка имущества, но не имеют права им распоряжаться 

34. Семья людей- профессионалов, обладающая соответственной психолого-
педагогической подготовкой, в такую семью помещаются на время дети, 
которые оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в 
социально-психологической помощи. Работа приемных родителей 
происходит в их собственном доме и идет оплата их услуг. Это- 
А) Семья усыновителя 

Б) Опекунская семья 

В) Временная приемная семья 

Г) Приемная семья 

35. Кто выдает денежные средства на содержание каждого ребенка в 
приемной семье? 
А) Государство 

Б) Детский дом 

В) Биологические родители ребенка 

Г) Нет правильного ответа 

36. Как называется медицинское учреждение, в котором содержаться дети от 
младенчества до 3х лет? 
А) Роддом 

Б) Дом малютки 

В) Больница 

Г) Поликлиника 

37. Как называется учреждение для временного проживания и социальной 
реабилитации детей от 3 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в экстренной социальной помощи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации? 
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А) Школа-интернат 

Б) Социальный приют 

В) Дом ребенка 

Г) Детский дом  

38. Какой формы депривации не существует? 
А) Сенсорная 

Б) Материнская 

В) Двигательная 

Г) Все перечисленные существуют 

39. Какая это форма депривации? Резкое ограничение движений в 
результате травмы или болезни. 
А) Сенсорная 

Б) Материнская 

В) Двигательная 

Г) Социальная 

40. Какая это форма депривации? Недополучение достаточного количества 
стимулов зрительных или слуховых или осязательных     
А) Сенсорная 

Б) Материнская 

В) Двигательная 

Г) Социальная 

41. Как называются дети при тяжелой социальной изоляции? 
А) «Молчуны» 

Б) «Рыбы» 

В) «Волчьи дети»  

Г) «Мишки» 

42. При социальной изоляции, могут ли дети пострадать на всю жизнь? 
А) Да 

Б) Нет 

43. Вставьте пропущенное слово. 
Долговременная разлука с матерью приводит к нарушению психического 

здоровья и оказывает влияние на весь дальнейший ход развития личности, что 

приводит к ……………в подростковом возрасте 

44. Про какое учреждение идет речь? Основные задачи - создать 
благоприятные комфортные условия, приближенные к домашним, 
обеспечение охраны здоровья, социальной защиты, освоения детьми 
образовательных программ, получение достойного образования, 
формирование общей культуры человека…. 
А) Дом малютки 

Б) Детский дом 

В) Приемная семья 

Г) Нет правильного ответа 

45. В 1949 г австрийским педагогом Германом Гмайнером. был создан 
специальный тип учреждений для детей сирот, который называется: 
А) интернат 
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Б) SOS-киндердорф 

В) дом малютки 

Г) нет правильного ответа 

46. К государственно-общественным формам устройства детей-сирот не 
относится: 
А) усыновление 

Б) фостеровская семья 

В) семейный детский дом 

Г) временная приемная семья 

47. При приеме в данную форму семьи заключается договор, срок действия 
которого не более 6 месяцев: 
А) приемная семья 

Б) патронатная семья 

В) сос-киндердорф 

Г) фостеровская семья 

48. Выберите правильное суждение, которое характерно для усыновления 
(удочерения) 
А) Государством выплачивается ежемесячное пособие 

Б) Тайна усыновления ребенка охраняется законом. 

В) Тайна усыновления не охраняется законом 

Г) нет правильного ответа 

49. Данные формы устройства детей-сирот сочетают долговременное или 
кратковременное пребывание ребенка в семье с его полным 
государственным обеспечением и выплатой денежного пособия лицам, 
взявшим на себя заботы об их воспитании. 
А) государственные  

Б) государственно-общественные  

В) семейные 

Г) заблаговременные 

50. Фостеровскую семью можно также назвать: 
А) переменная  

Б) замещающая 

В) вытесняющая 

Г) перемещающая. 
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 Основные признаки Пятибалл БРС, % 
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е описание 

уровня  

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

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, 

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.  

зачтено 70-89,9 

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 
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зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является  

формирование профессиональных компетенций:  

- Способен консультировать по проблемам семьи и защиты прав и 

законных интересов детей и подростков, поддержку лиц, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (ПК-2).  

Индикаторы достижений: 

ИПК-2.1. Знает проблемы семьи и особенности защиты прав и законных 

интересов детей и подростков и лиц, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

ИПК-2.2. Умеет анализировать проблемы семьи в целях защиты прав и 

законных интересов детей и подростков и применять методы психологической 

поддержки лиц, попавших в трудные жизненные ситуации. 

ИПК-2.3. Владеет навыками консультирования по проблемам семьи и 

защиты прав и законных интересов детей и подростков и лиц, попавших в 

трудные жизненные ситуации. 

- Способен разрабатывать, реализовывать и оценивать эффективность 

программ, направленных на формирование нравственно- правовой устойчивости 

детей и подростков, предупреждение нарушений и отклонений в социальном и 

личностном статусе, рисков асоциального поведения (ПК-4). 

Индикаторы достижений: 

ИПК-4.1. Знает особенности рисков асоциального поведения. 

ИПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать программы, направленные 

на формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков. 

ИПК-4.3. Владеет навыками оценки эффективности программ, 

направленных на предупреждение нарушений и отклонений в социальном и 

личностном статусе. 

- Способен выявлять и проводить индивидуальную профилактическую 

работу в отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или 

законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои 

обязанности по их обучению, воспитанию, содержанию, отрицательно 

влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, осуществлять 

мероприятия по предупреждению безнадзорности и беспризорности, 

употребления спиртных напитков, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних, взаимодействовать с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ПК-6) 

Индикаторы достижений: 

ИПК-6.1. Знает особенности индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных 

представителей несовершеннолетних. 

ИПК-6.2. Умеет проводить индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных 

представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по их 

обучению, воспитанию, содержанию, отрицательно влияющих на их поведение 

либо жестоко обращающихся с ними, осуществлять мероприятия по 

предупреждению безнадзорности и беспризорности, употребления 
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спиртных напитков, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних. 

ИПК-6.3. Владеет навыками взаимодействия с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

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 сиротства» относится к элективным 

дисциплинам учебного плана. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятийно-категориальный аппарат изучаемой дисциплины; 

-  особенности зарубежного и российского опыта семейно замещающей 

заботы о детях, лишенных родительского попечения; 

- состояние проблем семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения; 

- концептуальные подходы к социально-педагогическому сопровождению 

процесса развития приемного ребенка в замещающей семье. 

Уметь:  
-  изучать  особенности социально-бытовых и психолого-педагогических 

условий жизни и воспитания детей в разных типах семей, в том числе в 

замещающих семьях; 

-  определять факторы внутрисемейного риска, формы жестокого обращения 

с ребенком и оценивать ресурсный потенциал семьи; 

- выявлять причины и условия, способствующие безнадзорности и 

беспризорности, совершению правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетними и принимать меры к их устранению; 

- проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных 

представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по их 

обучению, воспитанию, содержанию, отрицательно влияющих на их поведение 

либо жестоко обращающихся с ними; 

Владеть:  

- навыками взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 - способами моделирования, проектирования и построения социально-

педагогического сопровождения с замещающей семьей. 
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- навыками публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики. 

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. Сиротство как 

социально-

педагогическая 

проблема. 

Понятие о сиротстве, социальном сиротстве, 

опеке и попечительстве. Причины явления 

социального сиротства. Анализ медико-

демографической статистики за последние десять 

лет. Факторы, обуславливающие рост социального 

сиротства в России. Семьи группы риска, их 

характеристика. Причины отказа от ребенка его 

биологических родителей. Последствия 

социального сиротства.  

2. Психическая 

депривация 

Понятие о психической депривации, ее основные 

виды. Характеристика основных депривационных 

нарушений у воспитанников детского дома. 

Негативные проявления в поведении и развитии 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обусловленные тем или иным видом 

депривации. Типы депривационной личности в 

условиях детского дома. 

3. Попечение детей-

сирот в современных 

условиях 

Попечение детей-сирот в современных 

условиях. Характеристика деятельности органов 

опеки и попечительства. Пути попечения – 

усыновление (опекунская семья, семья 

усыновителя, временная приемная семья) и 

передача на государственное попечение. Виды 

государственных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (дом 
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ребенка, детский дом, школа-интернат, и т.д.). 

Основные принципы функционирования 

интернатных учреждений. Основные цели и 

задачи детских домов, их отличительные 

особенности. Альтернативные типы социальных 

учреждений для детей, оставшихся без попечения 

родителей (социальный приют, центр помощи 

детям, социально-реабилитационный центр).  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Сиротство как социально-педагогическая проблема 

Тема 2 Психическая депривация 

Тема 3. Попечение детей-сирот в современных условиях 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Занятие №1  

Тема: Сиротство как социально-педагогическая проблема 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и содержание понятия «социальное сиротство». 

2. Категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Причины и факторы социального сиротства. 

 

Занятие № 2.  

Тема: Психическая депривация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «депривация». 

2. Виды депривации. 

3. Особенности поведения детей разного возраста в условиях депривации. 

 

Занятие № 3.  

Тема: Психическая депривация 

На данном занятии студенты просматривают документальный фильм 

«Заморыши», в котором показаны семьи группы риска по социальному 

сиротству. После просмотра фильма происходит обсуждение. 

- Каковы особенности поведения взрослых – родителей? 

- В чем причина такого поведения взрослых? 

- Как поведение взрослых сказывается на развитии и здоровье детей? 

- Ваше субъективное отношение  к данной ситуации? 

- Спрогнозируйте дальнейшее развитие событий в каждом конкретном 

случае. 

Занятие №4  
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Тема: Попечение детей-сирот в современных условиях  

Форма проведения занятия:   круглый стол.  

Тема круглого стола: Социальное сиротство – наша общая проблема. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кто они – социальные сироты? 

2. Как ребенок становиться сиротой при живых родителях? Ваше 

отношение к родителям, оставившим своих детей без семьи? 

3. В чем еще вы видите причины возникновения явления социального 

сиротства в наши дни? 

4. Опишите социальный и психологический портрет ребенка-сироты? 

5. Виды попечения детей-сирот в России в настоящее время? Какие 

формы попечения вы считаете наиболее продуктивными? 

6. Приемная семья как альтернатива традиционным учреждениям для 

детей-сирот. 

7. Усыновление ребенка за пределами России, теоретические и 

прикладные аспекты вопросы. Ваше отношение к такой форме устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины: 

1. Просмотреть художественный фильм на соответствующую тематику и 

написать мини-сочинение на тему «Ребенок без родителей – это…». 

Рекомендуемые фильмы к просмотру: «Путевка в жизнь», «Итальянец», «С 

любовью, Лиля», «Спартак и Калашников», «Дикая любовь». 

2. Законспектировать статью З. Матейчик, И. Лангмейер. Типы 

депривационной личности ребенка в условиях детского дома. Рекомендуем 

воспользоваться монографией данных авторов под названием «Психическая 

депривация» или «Лишенные родительского попечительства»: 

Хрестоматия./Ред.-сост. В.С. Мухина. – М., 1991. 

3. Посетить любое интернатное учреждение г.Уфы и РБ и понаблюдать за 

работой специалистов. 

4. Описать опыт социально-педагогической деятельности в интернатном 

учреждении. 

5. Составить аннотированную библиографию по проблеме сиротства. 

 

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: 

Основная литература: 

1. Гайсина, Г. И.  Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей : российский и зарубежный опыт [Текст] : [монография] 

/ Гузель Иншаровна ; Г. И. Гайсина. - Уфа : Издательство БГПУ, 2016.  

2. Гайсина, Г. И. Формы семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей [Текст] : [учеб. пособие] / Гузель 

Иншаровна ; Г. И. Гайсина. - Уфа : [Блиц], 2012. 

3. Гросс, А.Ф. Правовая защита детей-сирот / А.Ф. Гросс. - М. : 

Лаборатория книги, 2012. - 94 с. - ISBN 978-5-504-00818-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140326 

 

Дополнительная литература: 

1. Филатова, Е.В. Организация защиты прав детей : учебное пособие / 

Е.В.Филатова, К.М.Грабчук. -Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2011. -150 с. -[Электронный ресурс]. -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232345 неограниченный доступ 

2. Холостова, Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми : 

учебное пособие / Е.И.Холостова. -3-е изд., перераб. и доп. -М. : Дашков и Ко, 

2012. -271 с. -[Электронный ресурс]. -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112233 

 
программное обеспечение:  

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

/ MS Windows / пр.  

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

2. http://deti.gov.ru/  

3. http://fond-detyam.ru/  

4. http://www.opekaweb.ru/  

5.  http://mintrudrb.ru/  

6. http://uprrb.bashkortostan.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  
Знания по данной дисциплине являются базовыми и закладывают 

теоретическую основу будущей профессиональной деятельности специалиста, 



9 

 

призванного компетентно управлять процессом социализации детей и 

подростков, особенно в ситуациях социального риска. Изучение дисциплины 

начинается с усвоения сущности и содержания понятий «дети-сироты» и 

«социальные сироты», «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без попечения 

родителей» как приоритетный контингент в профессиональной деятельности 

социального педагога. Студенту необходимо четко представлять масштабы 

данной актуальной проблемы, рост именно социального сиротства, причины и 

факторы, обуславливающие рост количества детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Студент должен иметь представление о факторах 

социального риска по социальному сиротству. Студент должен усвоить типы 

семей группы риска по социальному сиротству, их влияние на ребенка, причины, 

приводящие к кризису. 

 В продолжение изучения дисциплины у студентов формируются 

представления о специфических особенностях психического развития детей-

сирот, о причинах, определяющих психическое и социальное неблагополучие в 

развитии ребенка. При изучении данной тематики студент должен уделить 

особое внимание процессу «психической депривации», ее формам и 

проявлениям, как главной причине, способствующей отклоняющемуся 

поведению и задержке физического и психического развития ребенка в условия 

детского дома.  По изучению данной темы у студента должно сформироваться 

адекватное ценностное отношение к воспитанникам детских домов.  

Заключительная тема вводит будущего специалиста в содержание его 

профессиональной деятельности, знакомит с формами попечения детей-сирот в 

современных условиях, раскрывает специфику их содержания. В результате 

изучения данной темы студент должен усвоить приоритетные направления в 

государственной политике  в плане содержания детей-сирот, плюсы и минусы 

конкретных форм устройства. У студента должно сформироваться четкое 

представление о приоритете семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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 тестами. 

Примерные тесты: 

1. Какой вид депривации возникает при недополучении достаточного 

количества зрительных, слуховых, осязательных стимулов: 

А) сенсорная; 

Б) двигательная; 
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В) социальная. 

3. Что из ниже перечисленного не является причиной социального 

сиротства: 

А) смерть биологических родителей 

Б) отказ родителей от ребенка 

В) лишение родительских прав 

4. Что не относится к факторам, влияющим на рост количества детей-сирот: 

А) дезорганизация жизни семьи 

Б) материальная трудность 

В) высокая смертность 

5. В чем различие социальных сирот от детей-сирот: 

А) наличие биологических родителей 

Б) в возрасте 

В) воспитываются в разных учреждениях 

6. К проблеме какого характера можно отнести непосещаемость детьми 

занятий: 

А) медицинского 

Б) психологического 

В) педагогического 

7. До какого возраста дети находятся в доме малютки: 

А) до 6 мес 

Б) до 2 лет 

В) до 3 лет 

8. Л.С. Выготский выделил основные группы интересов подростков. К чему 

он отнес интерес к собственной личности: 

А) эгоцентричная доминанта 

Б) доминанта усилия 

В) доминанта романтики 

9. Дети из какого учреждения обычно оказываются более подготовленными 

к учебе: 

А) кризисный центр 

Б) дошкольный детский дом 

В) приют 

10.  Мера защиты ребенка, при котором юридически устанавливаются 

родственные связи между ребенком и людьми, не являющиеся его родными 

родителями, это… 

11. Как изменилось количество детских домов и их воспитанников на 

протяжении с 1945 по 2008 годы? 

А) увеличилось 

Б) осталось таким же 

В) уменьшилось 

12. Как называются лица, в возрасте до 18 лет, у которых умерли 

биологические родители? 

А) Социальные сироты 

Б) Дети оставшиеся без попечения родителей 
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В) Дети сироты 

Г) У них нет специального названия 

13. Как называются дети, имеющие биологических родителей, но которые не 

занимаются его воспитанием? 

А) Социальные сироты 

Б) Дети оставшиеся без попечения родителей 

В) Дети сироты 

Г) У них нет специального названия 

14. Как называются дети, родители которых отбывают наказание в местах 

лишения свободы? 

А) Социальные сироты 

Б) Дети оставшиеся без попечения родителей 

В) Дети сироты 

Г) У них нет специального названия 

15. Что не является причиной современного сиротства? 

А) Добровольный отказ родителей от ребенка 

Б) Принудительный отказ родителей от ребенка 

В) Утеря родителями ребенка вследствие социальных потрясений или стихийных 

бедствий 

Г) Лишение родительских прав 

16. Что не является нарушением социализации? 

А) Неумение вести себя в общественных местах 

Б) Девиантное поведение 

В) Плохие оценки по гуманитарным предметам 

Г) Неспособность противостоять асоциальному воздействию со стороны 

17. Неумение самостоятельно контролировать и планировать свои действия, 

тревожность, неуверенность в себе, низкий уровень знаний, слабо развитое 

воображение, низкий показатель здоровья. Это характерно для ребенка: 

А) Выросшего в семье с двумя родителями   

Б) Выросшего в условиях детского дома 

В) Выросшего в семье с одним родителем  

Г) Выросшего в семье с одним родителем и бабушкой 

18. Характерно ли наличие кличек у детей, воспитывающихся в детском 

доме? 

А) Да 

Б) Нет 

 

19. Характерно ли вступление в ранние половые связи, нарушение 

ориентации, проституция для воспитанников детских домов? 

А) Да 

Б) Нет 

20. Вставьте пропущенное слово.  

Проблемы психического характера чаще определяются недостатком 

родительской ласки и любви, ранней ……... 

21. Вставьте пропущенное слово.  
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У оторванного от родителей и помещенного  в условия детского дома, приюта 

ребенка ………….. общий психический тонус    

22. Как называется особое психическое состояние ребенка, возникающее в 

результате длительного ограничения в условиях детского дома, основных 

психических потребностей и выраженного в следующих типах: сенсорный, 

когнитивный, эмоциональный и социальный? 

А) депрессия 

Б) девиантное поведение 

В) депривация 

Г) нет правильного ответа         

23. Какого типа депривации не существует? 

А) Творческий 

Б) Когнитивный 

В) Сенсорный 

Г) существуют все перечисленные 

24. Какой тип депривации вызван неудовлетворенностью в условиях для 

учения и приобретения различных навыков, хаотичностью внешней среды? 

А) Эмоциональный 

Б) Когнитивный 

В) Сенсорный 

Г) Социальный 

25. Какой тип депривации вызван недостатком общения со взрослыми, 

прежде всего матерью, сверстниками? 

А) Эмоциональный 

Б) Когнитивный 

В) Сенсорный 

Г) Социальный 

26. Форма устройства детей сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей на воспитание в семью, которая устанавливается в судебном 

порядке и возникновение таких же прав и обязанностей как и между 

родителями и их детьми? 

А) Опека 

Б) Патронат 

В) Усыновление 

Г) Попечительство 

28. Могут ли лишить родительских прав родителей, если они оба пьют, 

устроили на квартире притон, жестоко обращались с детьми, а у одного из 

родителей психическое заболевание? 

А) Да 

Б) Нет 

29. Одна из форм устройства ребенка в семью-воспитателя на основе 

договора и при неполной передаче родительских прав? 

А) Патронатное воспитание 

Б) Усыновление   

В) Опека 
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Г) Нет правильного ответа 

 

30. На кого возлагается защита прав детей сирот? 

А) Ни на кого 

Б) Органы опеки и попечительства 

В) Милиция 

Г) Директора детского дома 

31. Какого органа государственного попечения детей сирот не существует? 

А) Школа-интернат 

Б) Социальный приют 

В) Дом ребенка 

Г)  Приют ребенка 

32. Вставьте пропущенное слово. 

Семья …………..-в этой семье ребенок обретает статус родного, соблюдается 

конфиденциальность, ребенок получает новую фамилию. 

33. Вставьте пропущенное слово. 

………… семья-это люди, с которыми ребенок связан родственными узами, 

прямыми или косвенным. В задачи которой входит: воспитание и развитие 

ребенка, защита его прав, осуществлять контроль за сохранение и использование 

имеющегося у ребенка имущества, но не имеют права им распоряжаться 

34. Семья людей- профессионалов, обладающая соответственной психолого-

педагогической подготовкой, в такую семью помещаются на время дети, 

которые оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в 

социально-психологической помощи. Работа приемных родителей 

происходит в их собственном доме и идет оплата их услуг. Это- 

А) Семья усыновителя 

Б) Опекунская семья 

В) Временная приемная семья 

Г) Приемная семья 

35. Кто выдает денежные средства на содержание каждого ребенка в 

приемной семье? 

А) Государство 

Б) Детский дом 

В) Биологические родители ребенка 

Г) Нет правильного ответа 

36. Как называется медицинское учреждение, в котором содержаться дети от 

младенчества до 3х лет? 

А) Роддом 

Б) Дом малютки 

В) Больница 

Г) Поликлиника 

37. Как называется учреждение для временного проживания и социальной 

реабилитации детей от 3 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в экстренной социальной помощи, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации? 
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А) Школа-интернат 

Б) Социальный приют 

В) Дом ребенка 

Г) Детский дом  

38. Какой формы депривации не существует? 

А) Сенсорная 

Б) Материнская 

В) Двигательная 

Г) Все перечисленные существуют 

39. Какая это форма депривации? Резкое ограничение движений в 

результате травмы или болезни. 

А) Сенсорная 

Б) Материнская 

В) Двигательная 

Г) Социальная 

40. Какая это форма депривации? Недополучение достаточного количества 

стимулов зрительных или слуховых или осязательных     

А) Сенсорная 

Б) Материнская 

В) Двигательная 

Г) Социальная 

41. Как называются дети при тяжелой социальной изоляции? 

А) «Молчуны» 

Б) «Рыбы» 

В) «Волчьи дети»  

Г) «Мишки» 

42. При социальной изоляции, могут ли дети пострадать на всю жизнь? 

А) Да 

Б) Нет 

43. Вставьте пропущенное слово. 

Долговременная разлука с матерью приводит к нарушению психического 

здоровья и оказывает влияние на весь дальнейший ход развития личности, что 

приводит к ……………в подростковом возрасте 

44. Про какое учреждение идет речь? Основные задачи - создать 

благоприятные комфортные условия, приближенные к домашним, 

обеспечение охраны здоровья, социальной защиты, освоения детьми 

образовательных программ, получение достойного образования, 

формирование общей культуры человека…. 

А) Дом малютки 

Б) Детский дом 

В) Приемная семья 

Г) Нет правильного ответа 

45. В 1949 г австрийским педагогом Германом Гмайнером. был создан 

специальный тип учреждений для детей сирот, который называется: 

А) интернат 
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Б) SOS-киндердорф 

В) дом малютки 

Г) нет правильного ответа 

46. К государственно-общественным формам устройства детей-сирот не 

относится: 

А) усыновление 

Б) фостеровская семья 

В) семейный детский дом 

Г) временная приемная семья 

47. При приеме в данную форму семьи заключается договор, срок действия 

которого не более 6 месяцев: 

А) приемная семья 

Б) патронатная семья 

В) сос-киндердорф 

Г) фостеровская семья 

48. Выберите правильное суждение, которое характерно для усыновления 

(удочерения) 

А) Государством выплачивается ежемесячное пособие 

Б) Тайна усыновления ребенка охраняется законом. 

В) Тайна усыновления не охраняется законом 

Г) нет правильного ответа 

49. Данные формы устройства детей-сирот сочетают долговременное или 

кратковременное пребывание ребенка в семье с его полным 

государственным обеспечением и выплатой денежного пособия лицам, 

взявшим на себя заботы об их воспитании. 

А) государственные  

Б) государственно-общественные  

В) семейные 

Г) заблаговременные 

50. Фостеровскую семью можно также назвать: 

А) переменная  

Б) замещающая 

В) вытесняющая 

Г) перемещающая. 
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 Основные признаки Пятибалл БРС, % 
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е описание 

уровня  

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

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, 

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.  

зачтено 70-89,9 

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 
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зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

Кандидат педагогических наук, доцент БГПУ им. М. Акмуллы  Федорова 

Ю.А. 

 

Эксперты:  

 

Заместитель начальника отдела - начальник отделения психологической работы 

отдела морально-психологического обеспечения Управления по работе с личным 

составом МВД по Республике Башкортостан Р.В.Салимов  

 

Кандидат психологических наук, доцент кафедры прикладной психологии и 

девиантологии БГПУ им. М. Акмуллы  Т.С.Чуйкова 
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Целью дисциплины «Психологическое сопровождение в экстремальных 

ситуациях» является: 

а) формирование профессиональных компетенций:  

- выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения 

и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-8).  

ИПК-8.1. Знает особенности выполнения профессиональных задач в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время. 

ИПК-8.2. Умеет оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач. 

ИПК-8.3. Владеет навыками выполнения профессиональных задач в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в  условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказания первой медицинской помощи, 

обеспечения личной безопасности и безопасности граждан в процессе решения служебных 

задач. 

 
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 сопровождение в экстремальных ситуациях» 

относится к вариативной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен:     

Знать: 

− психологию чрезвычайных ситуаций и экстремальных состояний; 

− теорию и практику оказания психологической помощи в чрезвычайных 

ситуациях; 

− особенности оказания первой медицинской помощи, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач. 

Уметь:  

− решать профессиональные задачи в особых условиях в сфере оказания 

психологической помощи и первой медицинской помощи, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в экстремальной ситуации; 

− использовать современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных эмпирических данных в области психологии личности и экстренной 

психологической помощи; 

− конструировать, реализовывать и анализировать результаты процесса 

психологического сопровождения личности (группы), переживающей 

кризисную/чрезвычайную ситуацию; проектировать и разрабатывать программы 

комплексной реабилитации с учетом деятельности специалистов других учреждений и 

ведомств.  

Владеть: 



− методами, техниками, приемами организации психологической помощи в 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное 

время;  

− разрабатывать программы комплексной реабилитации с учетом деятельности 

специалистов других учреждений и ведомств в процессе решения служебных 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. Психологическая 

помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях в системе 

практической 

психологии 

Место психологической помощи в системе практической 

психологии. Понятия «психологическая помощь» и 

«чрезвычайная ситуация». Содержание и специфика 

предмета. Виды и формы оказания психологической помощи 

в чрезвычайных ситуациях. Экстренная психологическая 

помощь и поддерживающая психокоррекция. 

Профессиональная этика психолога и правила оказания 

психологической помощи в чрезвычайных ситуациях. 

2. Психологическое 

здоровье человека 

 

Понятие о психологическом здоровье. Факторы риска 

нарушения психологического здоровья. Понятие о 

психологическом кризисе.  Типы психологических кризисов. 

Личностные характеристики психологической устойчивости. 

Способы оказания первой медицинской помощи, вопросы 

безопасности. 

3. Психические состояния 

и поведение человека в 

чрезвычайной 

ситуации 

Понятие о психическом состоянии. Виды психических 

стояний. Понятие о стрессе. Физиологический механизм 

стрессовой ситуации. Формы реагирования на стресс. 

Механизмы психологической защиты. Психотип и стресс. 

Последствия у пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

(посттравматическое стрессовое расстройство, острое 

стрессовое расстройство, дезадаптация, депрессивные 

расстройства, тревожность и др.). 

4. Психологическая 

помощь в особых 

случаях, кризисных и 

экстремальных 

Понятия «особый случай», «проблемная ситуация», 

«кризисная ситуация», «экстремальная ситуация», 

«чрезвычайная ситуация». Теоретические подходы к 

оказанию психологической помощи в чрезвычайных 



ситуациях ситуациях в мировой психологии. Концепция типологии 

жизненных миров и типов критических ситуаций Ф.Е. 

Василюка. Посттравматическое стрессовое расстройство: 

понятие, модели и техники психотерапии. Особенности 

оказания психологической помощи в особых, кризисных и 

экстремальных ситуациях. Опыт внедрения программы 

комплексной реабилитации с учетом деятельности 

специалистов других учреждений и ведомств.  

5. Методы оказания 

психологической 

помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Понятие «метод». Принципы подбора методов. Методы 

вербального и невербального общения  с пострадавшим. 

Способы снятия напряжения и освобождения от 

отрицательных эмоций. Релаксация как метод снижения 

психического напряжения. Саморегуляция деятельности и 

психических состояний личности. Методы 

психоэмоциональной релаксации. Психогимнастика. 

Ментальные методы психотренинга (аутогенная 

тренировка (Шульц И.), идеомоторная, сюжетно-ролевая, 

ментальный имаготренинг, методы ауто- и гетеро-

суггестий, медитативные методики). Использование 

аудиовизуального воздействия с помощью специальной 

психофизиологической аппаратуры для экстренной 

коррекции психического состояния и психологической 

готовности. Особенности применения и ограничения 

методов. Феномен эмоциональной волны. Типология 

переживаний и поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Идентификация-обособление как технология управления. 

Необходимость перестройки сознания, изменения 

психических состояний людей. Рациональная терапия. 

Суггестивная терапия. Телесно-ориентированная терапия. 

Массаж и психомассаж. Психомануальная терапия (В.С. 

Мухина). Стратегическая психотерапия М. Эриксона. 

Модификации методов В. Райха в работе психолога с 

телесными зажимами. Проективные методы символических 

замещений (психодрама, куклотерапия, игротерапия, 

зоотерапия, зеркало рефлексии, рефлексиотерапия, маски, 

продуктивные виды деятельности, графические методы, 

работа со зримыми образами и скрытыми смыслами, 

эскапотерапия, методы изживания травмирующих образов). 

6. Профессиональные 

требования к работе 

психолога в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Понятие «психологическая готовность».  Поведение 

человека в чрезвычайных ситуациях. Теория и практика 

психологической готовности специалиста к деятельности в 

чрезвычайных ситуациях. Диагностика и формирование 

психологической готовности специалиста к деятельности в 

повседневных и экстремальных условиях. Вторичная 

травматизация специалиста и её профилактика. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях в системе практической 

психологии 

Тема 2. Психологическое здоровье человека 



Тема 3. Психические состояния и поведение человека в чрезвычайной ситуации 

Тема 4. Психологическая помощь в особых случаях, кризисных и экстремальных 

ситуациях 

Тема 5. Методы оказания психологической помощи в чрезвычайных ситуациях 

Тема 6. Профессиональные требования к работе психолога в чрезвычайных ситуациях. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Занятие 1 (2 часа). 

Тема: Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях: понятие и особенности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место психологической помощи в системе практической психологии. Понятия 

«психологическая помощь» и «чрезвычайная ситуация».  

2. Виды и формы оказания психологической помощи в чрезвычайных ситуациях.  

3. Профессиональная этика психолога и правила оказания психологической помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Занятие 2 (2 часа). 

Тема: Психологическое здоровье человека 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о психологическом здоровье. Факторы риска нарушения 

психологического здоровья. Способы оказания первой медицинской помощи и 

вопросы безопасности. 

2. Понятие о психологическом кризисе.  Типы психологических кризисов. 

3. Личностные характеристики психологической устойчивости. 

 

Занятие 3 (2 часа). 

Тема: Психические состояния и поведение человека в чрезвычайной ситуации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о психическом состоянии.  

2. Виды психических стояний.  

3. Последствия у пострадавших в чрезвычайных ситуациях (посттравматическое 

стрессовое расстройство, острое стрессовое расстройство, дезадаптация, 

депрессивные расстройства, тревожность и др.). 

 

Занятие 4 (2 часа). 

Тема: Психологическая помощь в особых случаях, кризисных и экстремальных ситуациях 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические подходы к оказанию психологической помощи в чрезвычайных 

ситуациях в мировой психологии.  

2. Концепция типологии жизненных миров и типов критических ситуаций Ф.Е. 

Василюка.  

3. Посттравматическое стрессовое расстройство: понятие, модели и техники 

психотерапии.  

4. Особенности оказания психологической помощи в особых, кризисных и 

экстремальных ситуациях. 

5. Специфика разработки программы комплексной реабилитации с учетом 

деятельности специалистов других учреждений и ведомств.  

 

Занятие 5-6 (2 часа). 

Тема: Методы оказания психологической помощи в чрезвычайных ситуациях 



Вопросы для обсуждения: 

1. Методы вербального и невербального общения  с пострадавшим.  

2. Способы снятия напряжения и освобождения от отрицательных эмоций.  

3. Методы психоэмоциональной релаксации.  

4. Использование аудиовизуального воздействия с помощью специальной 

психофизиологической аппаратуры для экстренной коррекции психического 

состояния и психологической готовности.  

5. Особенности применения и ограничения методов.  

6. Феномен эмоциональной волны.  

7. Типология переживаний и поведения в чрезвычайных ситуациях.  

 

Занятие 7 (2 часа). 

Тема: Профессиональные требования к работе психолога в чрезвычайных ситуациях 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поведение человека в чрезвычайных ситуациях.  

2. Теория и практика психологической готовности специалиста к деятельности в 

чрезвычайных ситуациях.  

3. Диагностика и формирование психологической готовности специалиста к 

деятельности в повседневных и экстремальных условиях.  

4. Вторичная травматизация специалиста и её профилактика. 

 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 Методы оказания 

психологической 

помощи в 

чрезвычайных 

ситуация 

Методы вербального и невербального общения  с 

пострадавшим.  

Саморегуляция деятельности и психических состояний 

личности. Методы психоэмоциональной релаксации. 

 Графические методы, работа со зримыми образами и 

скрытыми смыслами, эскапотерапия, методы изживания 

травмирующих образов).  

2 Профессиональные 

требования к работе 

психолога в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Диагностика психологической готовности специалиста к 

деятельности в повседневных и экстремальных условиях. 

 Формирование психологической готовности специалиста 

к деятельности в повседневных и экстремальных 

условиях. 

 
 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа студентов предполагает конспектирование теоретического 

материала, подготовку реферата, решение задач, выполнение контрольных практических 

и творческих заданий, подготовку к устному опросу и тестированию.  

Примерные задания для СРС 

1. Подготовьте конспект статьи: Линдеманн Э. Клиника острого горя // Психология 

мотивации и эмоций / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и М.В. Фаликман. – М.: ЧеРо, 2002. С. 

591-598. 



2. Прочтите и проанализируйте отрывок из книги Лебедева В.И. Личность в 

экстремальных условиях // Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия / Сост. 

А.Е. Тарас, К.В. Сельченок. – М.: АСТ; Минск: Харвест, 2002. – С. 84-134. 

3. Подготовьте доклад и проанализируйте отрывок из книги Александровского Ю.А., 

Лобастова О.С., Спивака Л.И., Щукина Б.П. Психогении в экстремальных ситуациях // 

Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия / Сост. А.Е. Тарас, К.В. Сельченок. – 

М.: АСТ; Минск: Харвест, 2002. – С. 154-220. 

4. Составьте перечень стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий;  

5. Решите психологическую задачу: 

а) прочитайте отрывок и определите, какие психические состояния испытывает человек в 

приведенном примере; 

б) какую экстренную психологическую помощь необходимо оказывать при данном 

психическом состоянии (или состояниях)? 

«В больницу к отцу, пострадавшему от пожара, приехала дочь. Она знала, что отец 

получил ожоги более 50% тела, особенно пострадало лицо, грудь, руки. Она долгое время 

отказывалась заходить в палату, боясь увидеть отца в таком состоянии. Девушка плачет, 

рыданиями привлекая внимание окружающих, усиливая реакцию на публику, потом 

начала дрожать, не в силах остановить дрожь в теле».  

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. Осухова, Н. Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях [Текст]: 

[учеб. пособие для студентов вузов] / Наталия Георгиевна ; Н. Г. Осухова. - 5-е изд. ; 

перераб. и доп. - Москва : Академия, 2012. - 320 с. 

2.Психология экстремальных и чрезвычайных состояний: учебное пособие / И.В. 

Белашева, А.В. Суворова, И.Н. Польшакова и др. ; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. 

– 262 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913. 

 

дополнительная литература: 

 

1. Психология кризисных и экстремальных ситуаций [Электронный ресурс]: 

психическая травматизация и ее последствия: [16+] / под общ. ред. Н.С. Хрусталевой; 

Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург: Издательство 

Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2014. – 372 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458105  

2. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психодиагностика и 

психологическая помощь [Электронный ресурс]: [16+] / под общ. ред. Н.С. Хрусталевой; 

Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург: Издательство 

Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2013. – 142 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458104  

3. Психосоциальная работа с пострадавшими в экстремальных ситуациях 

[Электронный ресурс]: практикум / авт.-сост. И.В. Черникова; Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2015. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458278  
 

 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: 

 

− eLIBRARY.RU   

−  http://www.biblioclub.ru/ 

− http://book.ru – электронная библиотека 

− http://lib.bspu.ru - Библиотека БГПУ им. М.Акмуллы 

− http://psyjournals.ru  - Журналы по психологии МГППУ 

− http://www.psy.msu.ru/links - Психология в Интернете (МГУ) 

− http://koob.ru – электронная библиотека «Куб» 

− http://psychology.net.ru - «Мир психологии» - научно-популярный информационно–

психологический портал 

 

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.  

 

8. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 Учебная дисциплина «Психологическое сопровождение в экстремальных 

ситуациях» разработана с целью подготовки специалистов по оказанию экстренной 

психологической помощи. Программа отвечает растущей потребности общества, 

государственных структур и образования в подготовке специалистов, способных 

выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное 

время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач, разрабатывать программы 

комплексной реабилитации с учетом деятельности специалистов других учреждений и 

ведомств.  
Эффективное освоение дисциплины обеспечивается образовательными технологиями: 

проведение групповых дискуссий, анализ профессиональных ситуаций с использованием 

кейс-метода и имитационных моделей, проведением и включением студентов в тренинг 

формирования психологической готовности к профессиональной деятельности в 

повседневных и экстремальных условиях, интерактивных лекций с использованием 

современных информационных средств.  

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 проводится в форме экзамена. Оценочные материалы 

текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в форме вопросов для 

итогового контроля, анализа источников научной литературы по дисциплине, кейсов, 

контрольного практического задания, реферата, тестового контроля. 

Например,  

 Выполните следующее задание: 

а) прочитайте отрывок и определите, какие психические состояния испытывает человек в 

приведенном примере; 

б) какую экстренную психологическую помощь необходимо оказывать при данном 

психическом состоянии (или состояниях)? 

«В больницу к отцу, пострадавшему от пожара, приехала дочь. Она знала, что отец 

получил ожоги более 50% тела, особенно пострадало лицо, грудь, руки. Она долгое время 

отказывалась заходить в палату, боясь увидеть отца в таком состоянии. Девушка плачет, 

рыданиями привлекая внимание окружающих, усиливая реакцию на публику, потом 

начала дрожать, не в силах остановить дрожь  в теле».  

«Произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадавшие долгое время 

были заблокированы в автомобиле. Когда двери открыли, одна из пострадавших 

бросилась через все полосы МКАДа «наперерез» идущим машинам». 

 «Мимика застывшая, взгляд устремлен в одну точку, на вопросы не отвечает, чаще 

всего это состояние сопровождается мышечным оцепенением, когда мышцы напряжены, 

челюсти сжаты. Резко сопротивляются всем попыткам изменить положение конечностей, 

позу тела ("негативизм"), упорно отказываются от пищи, нередко у них отмечается 

истощение». 

Примерные тестовые вопросы: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

ВОПРОС 1. Определите основной признак, отличающий ситуацию от среды 

Выберите один ответ: 

 a. все ответы верны 

 b. это длительность ситуации 

 c. это субъективный характер ситуации   

 d. это особое положение субъекта 

На соответствие: 

ВОПРОС 2.  Соотнесите психическую реакцию человека и возможный прием оказания 

экстренной помощи ему при этом состоянии: 

1. Установить физический контакт с пострадавшим (взять за руку, положить свою руку ему 

на плечо или спину, погладить его по голове). Дать ему почувствовать, что Вы рядом.  

2. Дать пострадавшему возможность «выпустить пар» (например, выговориться или 

«избить» подушку). 

3. Взять пострадавшего за плечи и сильно, резко потрясти его в течение 10-15 секунд. 

4. Используется прием «захват»: находясь сзади, нужно просунуть свои руки пострадавшему 

под мышки, прижать его к себе и слегка опрокинуть на себя.   

5. Прием, помогающий остановить данное состояние, - это совершить какое-либо 

неожиданное действие, которое выходит за рамки «привычного» для данной ситуации (к 

примеру, с грохотом уронить предмет, резко крикнуть, а в некоторых случаях даже дать 

пощечину).   

6. Дышать глубоко и ровно. Побуждать пострадавшего дышать в одном с Вами ритме. 

 

a. Двигательное возбуждение  

b. Истерика 

c. Страх 

d. Нервная дрожь  

e. Агрессия  



f. Плач 

  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Понятие «экстренная психологическая помощь» в чрезвычайных ситуациях, 

сущность и содержание. 

2. Виды и формы оказания психологической помощи в чрезвычайных ситуациях.  

3. Экстренная психологическая помощь и поддерживающая психокоррекция.  

4. Профессиональная этика психолога и правила оказания психологической помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Психологическое здоровье и факторы риска его нарушения. 

6. Психологический кризис: понятие и типы. 

7. Личностные характеристики психологической устойчивости.  

8. Психическое состояние, понятие и виды.  

9. Стресс: понятие, физиологический механизм стрессовой ситуации, формы 

реагирования.  

10. Механизмы психологической защиты. Психотип и стресс.  

11. Последствия у пострадавших в чрезвычайных ситуациях (посттравматическое 

стрессовое расстройство, острое стрессовое расстройство, дезадаптация, депрессивные 

расстройства, тревожность и др.).  

12. Понятия «особый случай», «проблемная ситуация», «кризисная ситуация», 

«экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация».  

13. Теоретические подходы к оказанию психологической помощи в чрезвычайных 

ситуациях в мировой психологии.  

14. Концепция типологии жизненных миров и типов критических ситуаций Ф.Е. 

Василюка.  

15. Посттравматическое стрессовое расстройство: понятие, модели и техники 

психотерапии.  

16. Особенности оказания психологической помощи в особых, кризисных и 

экстремальных ситуациях.  

17. Принципы подбора методов.  

18. Методы вербального и невербального общения  с пострадавшим.  

19. Способы снятия напряжения и освобождения от отрицательных эмоций. 

20. Релаксация как метод снижения психического напряжения.  

21. Саморегуляция деятельности и психических состояний личности.  

22. Ментальные методы психотренинга (аутогенная тренировка (Шульц И.), 

идеомоторная, сюжетно-ролевая, ментальный имаготренинг, методы ауто- и гетеро-

суггестий, медитативные методики).  

23. Использование аудиовизуального воздействия с помощью специальной 

психофизиологической аппаратуры для экстренной коррекции психического 

состояния и психологической готовности.  

24. Особенности применения и ограничения методов.  

25. Типология переживаний и поведения в чрезвычайных ситуациях. 

26. Идентификация-обособление как технология управления. Необходимость 

перестройки сознания, изменения психических состояний людей.  

27. Рациональная терапия.  

28. Суггестивная терапия.  

29. Телесно-ориентированная терапия. Массаж и психомассаж. Психомануальная 

терапия (В.С. Мухина).  

30. Стратегическая психотерапия М. Эриксона.  

31. Модификации методов В. Райха в работе психолога с телесными зажимами. 



32. Проективные методы символических замещений (психодрама, куклотерапия, 

игротерапия, зоотерапия, зеркало рефлексии, рефлексиотерапия, маски, продуктивные 

виды деятельности, графические методы, работа со зримыми образами и скрытыми 

смыслами, эскапотерапия, методы изживания травмирующих образов).  

33. Понятие «психологическая готовность».  Поведение человека в чрезвычайных 

ситуациях.  

34. Теория и практика психологической готовности специалиста к деятельности в 

чрезвычайных ситуациях.  

35. Диагностика и формирование психологической готовности специалиста к 

деятельности в повседневных и экстремальных условиях.  

36. Вторичная травматизация специалиста и её профилактика. 

 

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

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 



ый) 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. 

 

Разработчик: 

канд. псих. н., доцент кафедры общей и социальной психологии     Карамова Э.И.  
Эксперты: 

Канд. психол. наук, доцент кафедры менеджмента и социальной психологии БАГСУ при 

Главе республики Башкортостан Н.А.Биктимирова 
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Целью дисциплины «Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях» 
является: 
 а) формирование профессиональных компетенций:  
- выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 
положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 
обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 
служебных задач (ПК-8).  
ИПК-8.1. Знает особенности выполнения профессиональных задач в особых 
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, условиях 
режима чрезвычайного положения и в военное время. 
ИПК-8.2. Умеет оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную 
безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач. 
ИПК-8.3. Владеет навыками выполнения профессиональных задач в особых 
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях,  в  условиях 
режима чрезвычайного положения и в военное время, оказания первой медицинской 
помощи, обеспечения личной безопасности и безопасности граждан в процессе 
решения служебных задач. 
 

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 «Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях» 

относится к вариативной части учебного плана. 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен:     
Знать: 

− особенности выполнения профессиональных задач в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время. 
− основы принятия управленческих решений, в том числе в нестандартных 
условиях. 
Уметь:  
- оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 
безопасность граждан в процессе решения сопровождения, коррекции и реабилитации 
лиц с девиантным поведением. 
- анализировать риски и обосновывать управленческие решения для выполнения 
организационных задач. 
Владеть: 

- навыками выполнения профессиональных задач в особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 
положения и в военное время, оказания первой медицинской помощи, обеспечения 
личной безопасности и безопасности граждан в процессе решения. 
- навыками принятия обоснованных управленческих решений для выполнения 
организационных задач в том числе в нестандартных условиях. 



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. Психологическая 
помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях в системе 
психологии катастроф 

Место психологической помощи в системе психологии 
катастроф. Понятия «психологическая помощь», 
«первая медицинская помощь» и «чрезвычайная 
ситуация». Содержание и специфика предмета. Виды и 
формы оказания психологической помощи в 
чрезвычайных ситуациях. Экстренная психологическая 
помощь и поддерживающая психокоррекция. 
Профессиональная этика психолога и правила оказания 
психологической помощи в чрезвычайных ситуациях. 

2. Психологическое 
здоровье человека 

 

Понятие о психологическом здоровье. Факторы риска 
нарушения психологического здоровья. Понятие о 
психологическом кризисе.  Типы психологических 
кризисов. Личностные характеристики психологической 
устойчивости. Способы оказания первой медицинской 
помощи, вопросы безопасности. 

3. Психические 
состояния и поведение 
человека в 
чрезвычайной 
ситуации 

Понятие о психическом состоянии. Виды психических 
стояний. Понятие о стрессе. Физиологический механизм 
стрессовой ситуации. Формы реагирования на стресс. 
Механизмы психологической защиты. Психотип и 
стресс. Последствия у пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях (посттравматическое стрессовое 
расстройство, острое стрессовое расстройство, 
дезадаптация, депрессивные расстройства, тревожность 
и др.). 

4. Психологическая 
помощь в особых 
случаях, кризисных и 
экстремальных 
ситуациях 

Понятия «особый случай», «проблемная ситуация», 
«кризисная ситуация», «экстремальная ситуация», 
«чрезвычайная ситуация». Теоретические подходы к 
оказанию психологической помощи в чрезвычайных 
ситуациях в мировой психологии. Концепция типологии 
жизненных миров и типов критических ситуаций Ф.Е. 
Василюка. Суицид как кризисная ситуация.  
Посттравматическое стрессовое расстройство: понятие, 
модели и техники психотерапии. Особенности оказания 



психологической помощи в особых, кризисных и 
экстремальных ситуациях. Опыт внедрения программы 
комплексной реабилитации с учетом деятельности 
специалистов других учреждений и ведомств.  

5. Методы оказания 
психологической 
помощи в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Понятие «метод». Принципы подбора методов. 
Методы вербального и невербального общения с 
пострадавшим. Способы снятия напряжения и 
освобождения от отрицательных эмоций. Релаксация 
как метод снижения психического напряжения. 
Саморегуляция деятельности и психических состояний 
личности. Методы психоэмоциональной релаксации. 
Психогимнастика. Ментальные методы 
психотренинга (аутогенная тренировка (Шульц И.), 
идеомоторная, сюжетно-ролевая, ментальный 
имаготренинг, методы ауто- и гетеро-суггестий, 
медитативные методики). Использование 
аудиовизуального воздействия с помощью 
специальной психофизиологической аппаратуры для 
экстренной коррекции психического состояния и 
психологической готовности. Особенности 
применения и ограничения методов. Феномен 
эмоциональной волны. Типология переживаний и 
поведения в чрезвычайных ситуациях. Идентификация-
обособление как технология управления. 
Необходимость перестройки сознания, изменения 
психических состояний людей. Рациональная терапия. 
Суггестивная терапия. Телесно-ориентированная 
терапия. Массаж и психомассаж. Психомануальная 
терапия (В.С. Мухина). Стратегическая психотерапия 
М. Эриксона. Модификации методов В. Райха в работе 
психолога с телесными зажимами. Проективные методы 
символических замещений (психодрама, куклотерапия, 
игротерапия, зоотерапия, зеркало рефлексии, 
рефлексиотерапия, маски, продуктивные виды 
деятельности, графические методы, работа со зримыми 
образами и скрытыми смыслами, эскапотерапия, 
методы изживания травмирующих образов). 

6. Профессиональные 
требования к работе 
психолога в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Понятие «психологическая готовность».  Поведение 
человека в чрезвычайных ситуациях. Теория и практика 
психологической готовности специалиста к 
деятельности в чрезвычайных ситуациях. Диагностика и 
формирование психологической готовности 
специалиста к деятельности в повседневных и 
экстремальных условиях. Вторичная травматизация 
специалиста и её профилактика. Дебрифинг как метод 
проработки психической травмы. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

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



Тема 1. Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях в системе психологии 
катастроф. 
Тема 2. Психологическое здоровье человека 
Тема 3. Психические состояния и поведение человека в чрезвычайной ситуации 
Тема 4. Психологическая помощь в особых случаях, кризисных и экстремальных 
ситуациях 
Тема 5. Методы оказания психологической помощи в чрезвычайных ситуациях 
Тема 6. Профессиональные требования к работе психолога в чрезвычайных 
ситуациях. 

 

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

Занятие 1 (2 часа). 
Тема: Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях: понятие и особенности 
Вопросы для обсуждения: 
1. Место психологической помощи в системе практической психологии. 
Понятия «психологическая помощь» и «чрезвычайная ситуация».  
2. Виды и формы оказания психологической помощи в чрезвычайных 
ситуациях.  
3. Профессиональная этика психолога и правила оказания психологической 
помощи в чрезвычайных ситуациях. 
 
Занятие 2 (2 часа). 
Тема: Психологическое здоровье человека 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие о психологическом здоровье. Факторы риска нарушения 
психологического здоровья. Способы оказания первой медицинской помощи и 
вопросы безопасности. 
2. Понятие о психологическом кризисе.  Типы психологических кризисов. 
3. Личностные характеристики психологической устойчивости. 
 
Занятие 3 (2 часа). 
Тема: Психические состояния и поведение человека в чрезвычайной ситуации 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие о психическом состоянии.  
2. Виды психических стояний.  
3. Последствия у пострадавших в чрезвычайных ситуациях (посттравматическое 
стрессовое расстройство, острое стрессовое расстройство, дезадаптация, 
депрессивные расстройства, тревожность и др.). 
 
Занятие 4 (2 часа). 
Тема: Психологическая помощь в особых случаях, кризисных и экстремальных 
ситуациях 
Вопросы для обсуждения: 
1. Теоретические подходы к оказанию психологической помощи в 
чрезвычайных ситуациях в мировой психологии.  
2. Концепция типологии жизненных миров и типов критических ситуаций Ф.Е. 
Василюка.  
3. Посттравматическое стрессовое расстройство: понятие, модели и техники 
психотерапии.  



4. Суицид и особенности оказания психологической помощи в особых, 
кризисных и экстремальных ситуациях. 
5. Специфика разработки программы комплексной реабилитации с учетом 
деятельности специалистов других учреждений и ведомств.  
 
Занятие 5-6 (4 часа). 
Тема: Методы оказания психологической помощи в чрезвычайных ситуациях 
Вопросы для обсуждения: 
1. Методы вербального и невербального общения с пострадавшим.  
2. Способы снятия напряжения и освобождения от отрицательных эмоций.  
3. Методы психоэмоциональной релаксации.  
4. Использование аудиовизуального воздействия с помощью специальной 
психофизиологической аппаратуры для экстренной коррекции психического 
состояния и психологической готовности.  
5. Особенности применения и ограничения методов.  
6. Феномен эмоциональной волны.  
7. Типология переживаний и поведения в чрезвычайных ситуациях.  
 

Занятие 7-8 (4 часа). 
Тема: Профессиональные требования к работе психолога в чрезвычайных 
ситуациях 
Вопросы для обсуждения: 

1. Поведение человека в чрезвычайных ситуациях.  
2. Теория и практика психологической готовности специалиста к деятельности в 

чрезвычайных ситуациях.  
3. Диагностика и формирование психологической готовности специалиста к 

деятельности в повседневных и экстремальных условиях.  
4. Вторичная травматизация специалиста и её профилактика. 
5. Дебрифинг как метод проработки травмы. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов предполагает конспектирование теоретического 
материала, подготовку реферата, решение задач, выполнение контрольных 
практических и творческих заданий, подготовку к устному опросу и тестированию.  

Примерные задания для СРС 

1. Подготовьте конспект статьи: Линдеманн Э. Клиника острого горя // Психология 
мотивации и эмоций / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и М.В. Фаликман. – М.: ЧеРо, 
2002. С. 591-598. 
2. Прочтите и проанализируйте отрывок из книги Лебедева В.И. Личность в 
экстремальных условиях // Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия / 
Сост. А.Е. Тарас, К.В. Сельченок. – М.: АСТ; Минск: Харвест, 2002. – С. 84-134. 
3. Подготовьте доклад и проанализируйте отрывок из книги Александровского 
Ю.А., Лобастова О.С., Спивака Л.И., Щукина Б.П. Психогении в экстремальных 
ситуациях // Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия / Сост. А.Е. Тарас, 
К.В. Сельченок. – М.: АСТ; Минск: Харвест, 2002. – С. 154-220. 
4. Составьте перечень стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 
организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 
технологий;  
5. Решите психологическую задачу: 
а) прочитайте отрывок и определите, какие психические состояния испытывают 
персонажи в приведенном примере; 



Кейс. Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под 
тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными 
свидетелями ее восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее 
сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но через несколько минут погрузилась 
она в некоторую задумчивость — осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего 
соседа (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге, — кликнула ее, вынула из 
кармана десять империалов и, подавая ей, сказала: «Любезная Анюта, любезная 
подружка! Отнеси эти деньги к матушке — они не краденые — скажи ей, что Лиза 
против нее виновата, что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку, 
— к Э... На что знать его имя? — Скажи, что он изменил мне, — попроси, чтобы она 
меня простила, — бог будет ее помощником, — поцелуй у нее руку так, как я теперь 
твою целую, — скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее, — скажи, что я...» Тут 
она бросилась в воду. Анюта закричала, заплакала, но не могла спасти ее, побежала в 
деревню — собрались люди и вытащили Лизу, но она была уже мертвая…Лизина 
мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела — 
глаза навек закрылись. — Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, 
слыша по ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец: там стонет бедная Лиза!» 
б) какую экстренную психологическую помощь необходимо оказывать при данном 
психическом состоянии (или состояниях)? 
Девушка, гуляя по парку, увидела, как к ней бежит большая собака. Девушка на 
большой скорости добежала до дерева и забралась на него, вцепившись в ветку 
высоко над землей. Стоит отметить, что она имела крайне плохую физическую 
подготовку, но это не помешало ей удерживать себя на ветке длительное время 
(даже после того, как собаку увели). Когда она, наконец, спустилась, то испытала 
такой упадок сил и усталость, что друзьям пришлось помочь ей добраться до дома. 
 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  

 
1. Особенности психологии чрезвычайных ситуаций как раздела психологии 
катастроф. 
2. Особенности психологии экстремальных ситуаций как раздела психологии 
катастроф. 
3. Понятие чрезвычайной ситуации, типы и классификация чрезвычайных ситуаций, 
стихийные бедствия, техногенные катастрофы, аварии, военные действия. 
4. Личность в чрезвычайных ситуациях: влияние ЧС на психику человека; влияние 
условий жизнедеятельности на человека. 
5. Эмоциональные состояния человека в экстремальных условиях. 
6. Первичные психические состояния в чрезвычайных условиях. 
7. Психолог в очаге ЧС (экстремальной ситуации). 
8. Служба экстренной психологической помощи в системе медицины катастроф и ее 
функции. 
9. Психогении в экстремальных ситуациях; кризисные и дезадаптивные психические 
состояния. 
10. Посттравматические стрессовые расстройства. 
11. Условия возникновения ПТСР и фазы развития. 
12. Психотерапия посттравматических стрессовых расстройств. 
13. Психологические приемы при оказании ЭПП пострадавшим в ЧС. 
14. Специфика психологической помощи и работы детям в ЧС. 
15. Методы психологической коррекции и психологической реабилитации. 
16. Кризисное психологическое консультирование. 
17. Методы саморегуляции. 
18. Специфические виды терапии травмы.  



19. Способы оказания первой медицинской помощи  и вопросы безопасности. 
20. Психологическое выгорание у специалистов экстремального профиля. 
 

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. Осухова, Н. Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях 
[Текст]: [учеб. пособие для студентов вузов] / Наталия Георгиевна ; Н. Г. Осухова. - 
5-е изд. ; перераб. и доп. - Москва : Академия, 2012. - 320 с. 
2.Психология экстремальных и чрезвычайных состояний: учебное пособие / И.В. 
Белашева, А.В. Суворова, И.Н. Польшакова и др. ; Северо-Кавказский федеральный 
университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 
2016. – 262 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913. 

 

дополнительная литература: 

 

1. Психология кризисных и экстремальных ситуаций [Электронный ресурс]: 
психическая травматизация и ее последствия: [16+] / под общ. ред. Н.С. 
Хрусталевой; Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-
Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 
2014. – 372 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458105  



2. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психодиагностика и 
психологическая помощь [Электронный ресурс]: [16+] / под общ. ред. Н.С. 
Хрусталевой; Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-
Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 
2013. – 142 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458104  
3. Психосоциальная работа с пострадавшими в экстремальных ситуациях 
[Электронный ресурс]: практикум / авт.-сост. И.В. Черникова; Северо-Кавказский 
федеральный университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный 
университет (СКФУ), 2015. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458278  
 
 программное обеспечение:  

 
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
3. 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: 

 
− eLIBRARY.RU   
−  http://www.biblioclub.ru/ 
− http://book.ru – электронная библиотека 
− http://lib.bspu.ru - Библиотека БГПУ им. М.Акмуллы 
− http://psyjournals.ru  - Журналы по психологии МГППУ 
− http://www.psy.msu.ru/links - Психология в Интернете (МГУ) 
− http://koob.ru – электронная библиотека «Куб» 
− http://psychology.net.ru - «Мир психологии» - научно-популярный 

информационно–психологический портал 
 

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: 

- ноутбук, презентации и слайды, видео ролики. 
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 «Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях» 
разработана с целью подготовки специалистов по оказанию экстренной 
психологической помощи. Программа отвечает растущей потребности общества, 
государственных структур и образования в подготовке специалистов, способных 
выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 
положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 
обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 
служебных задач, разрабатывать программы комплексной реабилитации с учетом 
деятельности специалистов других учреждений и ведомств.  

Эффективное освоение дисциплины обеспечивается образовательными 
технологиями: проведение групповых дискуссий, анализ профессиональных 
ситуаций с использованием кейс-метода и имитационных моделей, проведением и 
включением студентов в тренинг формирования психологической готовности к 
профессиональной деятельности в повседневных и экстремальных условиях, 
интерактивных лекций с использованием современных информационных средств.  

 В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для 
работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как 
преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы 

для ее проведения  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в форме 
вопросов для итогового контроля, анализа источников научной литературы по 
дисциплине, кейсов, контрольного практического задания, реферата, тестового 
контроля. 

Например,  
 Выполните следующее задание: 



а) прочитайте отрывок и определите, какие психические состояния испытывает 
человек в приведенном примере; 
Кейс. Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под 
тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными 
свидетелями ее восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее 
сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но через несколько минут погрузилась 
она в некоторую задумчивость — осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего 
соседа (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге, — кликнула ее, вынула из 
кармана десять империалов и, подавая ей, сказала: «Любезная Анюта, любезная 
подружка! Отнеси эти деньги к матушке — они не краденые — скажи ей, что Лиза 
против нее виновата, что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку, 
— к Э... На что знать его имя? — Скажи, что он изменил мне, — попроси, чтобы она 
меня простила, — бог будет ее помощником, — поцелуй у нее руку так, как я теперь 
твою целую, — скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее, — скажи, что я...» Тут 
она бросилась в воду. Анюта закричала, заплакала, но не могла спасти ее, побежала в 
деревню — собрались люди и вытащили Лизу, но она была уже мертвая…Лизина 
мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела — 
глаза навек закрылись. — Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, 
слыша по ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец: там стонет бедная Лиза!» 
б) какую экстренную психологическую помощь необходимо оказывать при данном 
психическом состоянии (или состояниях)? 

«В больницу к отцу, пострадавшему от пожара, приехала дочь. Она знала, что 
отец получил ожоги более 50% тела, особенно пострадало лицо, грудь, руки. Она 
долгое время отказывалась заходить в палату, боясь увидеть отца в таком состоянии. 
Девушка плачет, рыданиями привлекая внимание окружающих, усиливая реакцию 
на публику, потом начала дрожать, не в силах остановить дрожь  в теле».  

«Произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадавшие долгое 
время были заблокированы в автомобиле. Когда двери открыли, одна из 
пострадавших бросилась через все полосы МКАДа «наперерез» идущим машинам». 

 «Мимика застывшая, взгляд устремлен в одну точку, на вопросы не отвечает, 
чаще всего это состояние сопровождается мышечным оцепенением, когда мышцы 
напряжены, челюсти сжаты. Резко сопротивляются всем попыткам изменить 
положение конечностей, позу тела ("негативизм"), упорно отказываются от пищи, 
нередко у них отмечается истощение». 

Примерные тестовые вопросы: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

ВОПРОС 1. Определите основной признак, отличающий ситуацию от среды 
Выберите один ответ: 
 a. все ответы верны 
 b. это длительность ситуации 
 c. это субъективный характер ситуации   
 d. это особое положение субъекта 

На соответствие: 

ВОПРОС 2.  Соотнесите психическую реакцию человека и возможный прием 
оказания экстренной помощи ему при этом состоянии: 

1. Установить физический контакт с пострадавшим (взять за руку, положить свою руку 
ему на плечо или спину, погладить его по голове). Дать ему почувствовать, что Вы 
рядом.  

2. Дать пострадавшему возможность «выпустить пар» (например, выговориться или 
«избить» подушку). 

3. Взять пострадавшего за плечи и сильно, резко потрясти его в течение 10-15 секунд. 



4. Используется прием «захват»: находясь сзади, нужно просунуть свои руки 
пострадавшему под мышки, прижать его к себе и слегка опрокинуть на себя.   

5. Прием, помогающий остановить данное состояние, - это совершить какое-либо 
неожиданное действие, которое выходит за рамки «привычного» для данной 
ситуации (к примеру, с грохотом уронить предмет, резко крикнуть, а в некоторых 
случаях даже дать пощечину).   

6. Дышать глубоко и ровно. Побуждать пострадавшего дышать в одном с Вами ритме. 
 
a. Двигательное возбуждение  
b. Истерика 
c. Страх 
d. Нервная дрожь  
e. Агрессия  
f. Плач 

  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Понятие «психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях», сущность и 
содержание. 

2. Виды и формы оказания психологической помощи в чрезвычайных ситуациях.  
3. Экстренная психологическая помощь и поддерживающая психокоррекция.  
4. Профессиональная этика психолога и правила оказания психологической помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 
5. Психологическое здоровье и факторы риска его нарушения. 
6. Способы оказания первой медицинской помощи и вопросы безопасности. 
7. Психологический кризис: понятие и типы. 
8. Личностные характеристики психологической устойчивости.  
9. Психическое состояние, понятие и виды.  
10. Стресс: понятие, физиологический механизм стрессовой ситуации, формы 

реагирования.  
11. Механизмы психологической защиты. Психотип и стресс.  
12. Последствия у пострадавших в чрезвычайных ситуациях (посттравматическое 

стрессовое расстройство, острое стрессовое расстройство, дезадаптация, 
депрессивные расстройства, тревожность и др.).  

13. Понятия «особый случай», «проблемная ситуация», «кризисная ситуация», 
«экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация».  

14. Теоретические подходы к оказанию психологической помощи в чрезвычайных 
ситуациях в мировой психологии.  

15. Концепция типологии жизненных миров и типов критических ситуаций Ф.Е. 
Василюка.  

16. Посттравматическое стрессовое расстройство: понятие, модели и техники 
психотерапии.  

17. Особенности оказания психологической помощи в особых, кризисных и 
экстремальных ситуациях.  

18. Принципы подбора методов для создания полипрофессиональной программы 
комплексной реабилитации с учетом деятельности специалистов других учреждений 
и ведомств.  

19. Методы вербального и невербального общения с пострадавшими.  
20. Способы снятия напряжения и освобождения от отрицательных эмоций. 
21. Релаксация как метод снижения психического напряжения у лиц с девиантным 

поведением.  



22. Саморегуляция деятельности и психических состояний личности.  
23. Ментальные методы психотренинга (аутогенная тренировка (Шульц И.), 

идеомоторная, сюжетно-ролевая, ментальный имаготренинг, методы ауто- и 
гетеро-суггестий, медитативные методики).  

24. Использование аудиовизуального воздействия с помощью специальной 
психофизиологической аппаратуры для экстренной коррекции психического 
состояния и психологической готовности.  

25. Особенности применения и ограничения методов.  
26. Типология переживаний и поведения в чрезвычайных ситуациях. 
27. Идентификация-обособление как технология управления. Необходимость 

перестройки сознания, изменения психических состояний лиц с девиантным 
поведением.  

28. Рациональная терапия.  
29. Суггестивная терапия.  
30. Телесно-ориентированная терапия. Массаж и психомассаж. Психомануальная 

терапия (В.С. Мухина).  
31. Стратегическая психотерапия М. Эриксона.  
32. Модификации методов В. Райха в работе психолога с телесными зажимами. 
33. Проективные методы символических замещений (психодрама, куклотерапия, 

игротерапия, зоотерапия, зеркало рефлексии, рефлексиотерапия, маски, 
продуктивные виды деятельности, графические методы, работа со зримыми 
образами и скрытыми смыслами, эскапотерапия, методы изживания травмирующих 
образов).  

34. Понятие «психологическая готовность». Поведение человека в чрезвычайных 
ситуациях.  

35. Теория и практика психологической готовности специалиста к деятельности в 
чрезвычайных ситуациях.  

36. Диагностика и формирование психологической готовности специалиста к 
деятельности в повседневных и экстремальных условиях.  

37. Вторичная травматизация специалиста и её профилактика. 
 

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://lms.bspu.ru. 
 

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 
(рейтинг
овая 
оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 

Отлично 90-100  



приемов, технологий. 
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 
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: 

канд. псих. н., доцент кафедры общей и социальной психологии     Карамова Э.И. 
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1. Целью дисциплины является:  
• развитие универсальной (ых) компетенции(й):  
- способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-
6). 

Индикаторы: 
– знание основных механизмов личностного и профессионального  развития, принципы 

и методы самообразования и самоорганизации деятельности (ИУК-6.1); 
 - умение определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности, решать 

задачи собственного личностного и профессионального развития, самостоятельно расширять 
профессиональные компетенции (ИУК-6.2);  

- владение способами совершенствования деятельности на основе самооценки и 
непрерывного самообразования (ИУК-6.3). 

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 «Психология профессиональных деструкций» относится к вариативной 

части учебного плана.  
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

– основные механизмы личностного и профессионального  развития, принципы и 
методы самообразования и самоорганизации деятельности; 

– ценностные, этические основы профессионально-служебной деятельности и 
возникающих в процессе их формирования мировоззренческих, социально и личностно-
значимых проблем;  

 
Уметь:  

− определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности, решать задачи 
собственного личностного и профессионального развития, самостоятельно расширять 
профессиональные компетенции; 

− выявлять и анализировать  мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 
проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 
деятельности;  
Владеть: 

− способами совершенствования деятельности на основе самооценки и непрерывного 
самообразования; 

− способами выявления и навыками анализа мировоззренческих, социальных и 
личностно-значимых проблем в процессе формирования ценностных, этических основ 
профессионально-служебной 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 
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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. Феноменология 
профессиональных 
деструкций 
личности 
 

Психологические детерминанты деструкций. 
Кризисы в профессиональной деятельности. 
Адаптация. Понятие о психической адаптации-

дезадаптации. 
Поведенческие, эмоциональные, речевые, 

профессиональные аспекты диагностики деструкций. 
Понятие профессиональных деструкций. Профессионально 

обусловленные деструкции личности. 
2. Психологические 

особенности 
профессиональных 
деструкций 

 

Психологические особенности взаимодействия личности и 
профессии. 

Терминологическая четкость и понятийная определенность 
в описании негативных профессиональных явлений.  

Методологические аспекты, характеризующие уровень 
научной проработанности проблемы профессиональных 
деструкций.  

Типы профессий с риском развития деструкций у их 
представителей.  

Деструкции как результат ошибочного профессионального 
самоопределения.  

Деструкции как неконструктивный выход из кризиса.  
Деструкции в аспекте нарушения профессионального 

развития.  
Деструкции как следствие развития профессионально 

важных качеств.  
Деструкции как эффект адаптивного карьерного 

поведения.  
Психологические детерминанты профессиональных 

деструкций.  
Уровни профессиональных деформаций. 
Профессиональная реабилитация личности. 

3. Технологии 
преодоления 
деструкций 

Социально-психологическая профилактика 
профессионально обусловленных деструкций. 

Психологическое консультирование профессионалов.  
Сопровождение. Личность в профессиональной 

деятельности как объект сопровождения. 
Формирование эффективной саморегуляции на основе 

адекватного, точного самопонимания и более эмоционально 
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благоприятного отношения к себе. 
Закрепление новых формы поведения, которые будут 

способствовать адекватной адаптации и функционированию в 
жизни. 

Повышение стрессовой и кризисной устойчивости. 
Развитие реалистичности мировоззрения. 
Развитие способности творческого освоения мира.  
Приемы активизации резервов психики. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

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

Тема 1 Феноменология профессиональных деструкций личности. 
Тема 2 Психологические особенности профессиональных деструкций. 
Тема 3 Технологии преодоления деструкций. 
 

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

Тема 1: Феноменология профессиональных деструкций личности. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Терминологическое поле «профессиональные деструкции». (Определение 
ключевых слов темы). 

2. Проявления деструкций в снижении эффективности труда, в ухудшении 
взаимоотношений с окружающими, в ухудшении здоровья, в формировании отрицательных 
личностных качеств. 

3. Тенденции развития профессиональных деструкций. 
4. Профессиональные кризисы и профессионально-личностные деформации 

педагогов в системе профессиональных деструкций. 
5. Методология выявления профессиональных деструкций.  
6. Диагностика «опасного поведения» в профессиональной деятельности. 
Тема 2: Психологические особенности профессиональных деструкций. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Психологические особенности взаимодействия личности и профессии.  
2. Виды профессиональных деструкций. 
3. Структура и уровни профессиональных деструкций личности. 
4. Психологические детерминанты профессиональных деструкций. 
5. Уровни профессиональных деформаций. 
Тема 3: Технологии преодоления деструкций. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Коррекция «опасного поведения» в профессиональной деятельности. 
2. Психологические основы профессиональной реабилитации. 
3. Профессиональное психологическое консультирование как прикладное 

направление психологии профессиональной деятельности. 

4. Акмеологические тренинги преодоления профессиональных деструкций. 
5. Личностный ресурс и его оптимизация. 
 
Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Наименование (тематика) лабораторных работ 

1. Феноменология 
профессиональных 
деструкций 

Диагностика профессионального эмоционального 
выгорания личности с интерпретацией результатов и 
разработкой на их основе рекомендаций 
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личности 
2. Психологические 

особенности 
профессиональных 
деструкций 

 

Стратегии преодоления психологических барьеров 
профессионального развития. 
Разработка программы диагностики и коррекции 
профессиональных деструкций с учетом 
типологических особенностей личности 

3. Технологии преодоления 
деструкций 

Разработка методических рекомендаций и тренинга по 
психологической реабилитации и профилактики 
эмоционального выгорания специалистов.  

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Доклад с презентацией по каждому разделу. 
2. Составление глоссария по темам. 
3. Разработка программы диагностики и психологической коррекции 

профессиональных деструкций. 
4. Самоотчет по диагностике профессионального и эмоционального выгорания. 
5. Оформление реферата по выбранной тематике. 
6. Составление кроссворда. 
7. Разработка методических рекомендаций по профилактике профессиональных 

деструкций. 
8. Разработка тренинга по профилактике профессионального и эмоционального 

выгорания личности. 
 

Примерная тематика рефератов для самостоятельной работы: 

1. Психологические основы профессиональной профилактики. 
2. Психологические деструкции личности и их проявления во взрослом возрасте. 
3. Психологические основы профессиональной коррекции. 
4. Психологические основы профессионального консультирования. 
5. Проблемы профессиональной адаптации личности. 
6. Психологические основы профессиональной реабилитации. 
7. Психологические основы профессиональной диагностики. 
8. Методы исследования в психологии профессиональной деятельности. 
9. Биографические методы в психологии профессиональной деятельности. 
10. Методы диагностики профессиональных деструкций. 
11. Социально-психологические аспекты профессиональных деструкци Структура и 

уровни профессиональных деструкций личности. 
12. Профессиональное психологическое консультирование как прикладное 

направление психологии профессиональной деятельности. 
 
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 



6 
 

(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. Болдырева, Т.А. Диагностика профессиональных деструкций личности : учебно-

методическое пособие / Т.А. Болдырева ; Оренбургский государственный университет. – 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 183 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481729  

2. Болдырева, Т.А. Общие теории деформаций личности: профессиональные 
деформации / Т.А. Болдырева ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, 2017. – 332 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748  

3. Психологическая профилактика профессиональной деформации личности в 
сфере служебной деятельности : учебное пособие : [16+] / сост. Н.И. Корытченкова, Н.К. 
Будницкая, Т.И. Кувшинова, С.С. Смагина и др. – Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2016. – 140 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481620  

 
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://psyjournals.ru 
5. http://psychology.net.ru 
6. http://www.psychology.ru 
7. http://www.psy.msu.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, консультаций, текущего контроля и 
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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 «Психология профессиональных деструкций» призвана 

способствовать приобретению умений находить и использовать психологические принципы и 
методы профилактики профессиональных деструкций, а также умений проводить работу с 
персоналом учебно-вспомогательных учреждений для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением на основе комплексного подхода к работе с клиентами 
для повышения эффективности реабилитации и профилактики профессионального 
эмоционального выгорания специалистов. Изучение курса строится на основе деятельностного 
подхода. Логика изложения материала подразумевает последовательность, 
непротиворечивость мысли, четкость и достаточность аргументации, соотношение общего и 
частного. Часть занятий проводится в интерактивной форме: это лабораторные занятия по 
темам «Феноменология профессиональных деструкций личности», «Психологические 
особенности профессиональных деструкций», «Технологии преодоления деструкций» где 
используются такие формы работы, как решение кейсов, тренинг. 

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 

вопросами к зачету, практическими заданиями, тестовыми заданиями. 
 

Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 
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Примерные вопросы к зачету: 

1. Взаимодействие индивидного, личностного и профессионального в развитии 
человека. 

2. Профессионально-обусловленная структура деятельности. 
3. Профессионально обусловленная структура личности. 
4. Профессиональные деформации личности. 
5. Классификации методов исследования в психологии профессиональной 

деятельности. 
6. Генетические методы в психологии профессиональной деятельности. 
7. Праксиметрические методы в психологии профессиональной деятельности. 
8. Психометрические методы в психологии профессиональной деятельности. 
9. Экспериментальные методы в психологии профессиональной деятельности. 
10. Сущность профессионального самоопределения личности. 
11. Психологическая классификация профессий. 
12. Методы анализа профессиональной деятельности. 
13. Методы профессиографических исследований. 
14. Понятие кризиса в профессиональном становлении личности. 
15. Типология кризисов в профессиональном развитии. 
16. Психологические особенности проявления кризисов в профессиональном 

становлении личности. 
17. Факторы, детерминирующие кризисы профессионального развития. 
18. Психологические детерминанты профессиональных деструкций. 
19. Структура и уровни профессиональных деструкций личности. 
20. Психологическое сопровождение профессионального становления личности на 

стадии оптации и профессионального образования. 
21. Психологическое сопровождение профессионального становления личности на 

стадии профессионализации и мастерства. 
22. Психологическое сопровождение профессионального становления личности на 

стадии прекращения деятельности. 
23. Профессиональное психологическое консультирование как прикладное 

направление психологии профессиональной деятельности. 
24. Основные направления профессионального консультирования. 
25. Типы профессионального консультирования. 
26. Психотехнологии профконсультирования. 
27. Психодиагностика в профессиональном консультировании. 
28. Этические проблемы в профессиональном консультировании. 
29. Методы диагностики профессиональных деструкций. 
30. Социально-психологические аспекты профессиональных деструкций. 
31. Деструкции как результат ошибочного профессионального самоопределения. 
32. Деструкции как неконструктивный выход из кризиса.  
33. Деструкции как нарушение профессионального развития.  
34. Деструкции как результат динамики временных состояний усталости, 

напряженности, стресса.  
35. Деструкции как следствие развития профессионально важных качеств.  
36. Деструкции как эффект адаптивного карьерного поведения.  
37. Объективные и субъективные факторы профессиональных деструкций.  
38. Роль специфики помогающих профессий в развитии деструкций.  
39. Организационные факторы профессиональных деструкций.  
40. Характеристика синдрома психического выгорания.  
41. Методы и методики выявления синдрома выгорания.  
42. Характеристики профессиональных деформаций.  
43. Примеры деформаций помогающих профессий.  
44. Методы и методики выявления профессиональных деформаций.  
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45. Аутодеструкция как саморазрушение личности профессионала.  
46. Личностно ориентированный подход в профилактике и коррекции 

профессиональных деструкций.  
47. Организационно-ориентированный подход в профилактике и коррекции 

профессиональных деструкций.  
48. Профессионально-ориентированный подход в профилактике и коррекции 

профессиональных деструкций.  
49. Коррекция и профилактика синдрома выгорания.  
50. Коррекция и профилактика профессиональных деформаций. 
 
Практические задания: 

1. К ресурсам развития стрессоустойчивости относится прием «Переделка 
негативного мышления». В следующем задании Вам нужно апробировать данный прием на 
себе. В правой части таблицы представлены негативные, иррациональные мысли. Нужно в 
левой части столбца переделать их в формулы позитивного мышления: 
Негативные, иррациональные мысли, 

неконструктивные суждения 
Формулы позитивного мышления, 

рациональные суждения, установки 

Меня раздражают «тупые» клиенты, я не могу 
справиться со своим раздражением 

  

Бесконечные стрессы – это ужасно!   

От меня слишком много требуют мои начальники   

Моя работа отнимает у меня слишком много сил   

 
2. Подберите позитивные высказывания, которые можно повторять для себя в 

качестве позитивного самовнушения. Такими высказываниями могут быть афоризмы, 
пословицы, крылатые фразы. 
Привожу примеры: 

Позитивные пословицы и афоризмы Модели преодолевающего поведения 

Под лежачий камень вода не течет Активный копинг 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей Социальное взаимодействие 
(просоциальный копинг) 

Дорогу осилит идущий Уверенное поведение 

Кто ищет, тот всегда найдет Проблемно-сфокусированный копинг 

 
Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 

Соответствие между видами профессиональной деформации и их проявлениями в 
профессиональной деятельности: 

1) 

Фиксация на собственных личностных и профессиональных 
проблемах и трудностях. Преобладание обвинительных и 
назидательных суждений. Преувеличение значения своей роли. 
Ролевое поведение за пределами учреждения, организации 

Ролевой 
экспансионизм 

2) 
Склонность к морализированию. Вера в свою нравственную 
непогрешимость. Вербальная нетерпимость к ненормативным 
формам поведения. Неискренность чувств и отношений 

Социальное 
лицемерие 



10 
 

3) 
Эмоциональные реакции и поведение, свойственные 
вышестоящим руководителям и подчиненным. Асоциальные 
формы поведения 

Поведенческий 
трансфер 

4) 

Подавление спонтанности, сдерживание самореализации, 
контроль за агрессивностью, ориентация на правила, инструкции, 
избегание серьезной ответственности. Стиль мышления инертный 
и несколько догматичный. Скупость эмоциональных проявлений, 
осмотрительность. В межличностных отношениях — высокая 
нравственная требовательность 

Сверхконтроль 

 
Соответствие между видами профессиональной деформации и их проявлениями в 

профессиональной деятельности: 

1) 

Жесткая централизация процесса управления. 
Преимущественное использование распоряжений, указаний, 
наказаний. Нетерпимость к критике, переоценка собственных 
возможностей, потребность командовать другими, черты 
деспотизма 

Авторитарность 

2) 

Чрезмерная эмоциональность, самопрезентация. Управленческая 
деятельность — средство самоутверждения на фоне 
профессионального коллектива. Демонстрация своего 
превосходства 

Демонстративность 

3) 

Стремление к упрощению профессиональных задач и ситуаций, 
игнорирование социально-психологических знаний. Склонность 
к мыслительным и речевым штампам. Преувеличенная 
ориентация на свой опыт 

Профессиональный 
догматизм 

 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Деформация (обезличивание) отношений с другими людьми: в одних случаях это 
может быть повышение зависимости от других, в других случаях – повышение негативизма, 
циничности установок и чувств по отношению к реципиентам: пациентам, клиентам, 
подчиненным, ученикам и др. : 

1) легитимизация 
*2) деперсонализация 
3) агрессия 
4) перенос 
 
Термин «выгорание» введен в 1974 г. для характеристики психологического состояния 

здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами (пациентами) в 
эмоционально нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи: 

1) Вундтом 
2) Розенцвейгом 
3) Роджерсом 
*4) Френденоергером 
 
Основная составляющая профессионального «выгорания», которая проявляется в 

переживаниях сниженного эмоционального тонуса, утрате интереса к окружающему, 
равнодушии или эмоциональном перенасыщении, в проявлении агрессивных реакций, 
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вспышках гнева, появлении симптомов депрессии: 
*1) эмоциональное истощение 
2) стресс 
3) деперсонализация 
4) редуцирование личных достижений 
 
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. 

зачтено 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.  

зачтено 70-90 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала. 

зачтено 50-70 

Недостато
чный  

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 
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промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 

 

 
Разработчики: 
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1. Целью дисциплины является:  

• развитие универсальной (ых) компетенции(й):  

- способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-

6). 

Индикаторы: 

– знание основных механизмов личностного и профессионального  развития, принципы 

и методы самообразования и самоорганизации деятельности (ИУК-6.1); 

 - умение определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности, решать 

задачи собственного личностного и профессионального развития, самостоятельно расширять 

профессиональные компетенции (ИУК-6.2);  

- владение способами совершенствования деятельности на основе самооценки и 

непрерывного самообразования (ИУК-6.3). 

 

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 «Профилактика эмоционального выгорания» относится к вариативной 

части учебного плана.  

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные механизмы личностного и профессионального  развития, принципы и 

методы самообразования и самоорганизации деятельности; 

– ценностные, этические основы профессионально-служебной деятельности и 

возникающих в процессе их формирования мировоззренческих, социально и личностно-

значимых проблем;  

 

Уметь:  

− определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности, решать задачи 

собственного личностного и профессионального развития, самостоятельно расширять 

профессиональные компетенции; 

− выявлять и анализировать  мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности;  

Владеть: 

− способами совершенствования деятельности на основе самооценки и непрерывного 

самообразования; 

− способами выявления и навыками анализа мировоззренческих, социальных и 

личностно-значимых проблем в процессе формирования ценностных, этических основ 

профессионально-служебной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
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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. Синдром 

эмоционального 

выгорания 

Профессиональное выгорание как стресс-синдром. 

Особенности труда сферы «человек- человек». Влияние 

стажа на развитие деформаций. Влияние мотивации к 

профессиональной деятельности на развитие синдрома 

профессионального выгорания. 

Личностные ресурсы преодоления стресса.  

Внутренние и внешние факторы выгорания.  

Изучение состояния выгорания педагогов и личностных 

ресурсов для его преодоления. Самодиагностика педагогов 

2. Развитие личностны 

ресурсов 

противостояния 

профессиональному 

выгоранию 

Действия, позволяющие справиться с синдромом 

выгорания. 

Социальная поддержка и социальная интеграция как 

защита от выгорания. 

Способы саморегуляции. 

Способы здоровьесбережения, технологии осознания 

эмоциональных состояний. 

3. Управление стрессом 

и профилактика 

выгорания 

Модели профилактических программ.  

Профилактика профессионального выгорания педагогов. 

Модели тренингов антивыгорания. 

Овладение техниками защиты от стресса. 

Режим труда и отдыха. Здоровый образ жизни как защита 

от выгорания. 

Выработка долгосрочной и оптимальной жизненной 

стратегии. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Синдром эмоционального выгорания. 

Тема 2 Развитие личностны ресурсов противостояния профессиональному выгоранию. 

Тема 3 Управление стрессом и профилактика выгорания. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
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Тема 1: Условия работы, влияющие на развитие профессионального выгорания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние условий работы на развитие профессионального выгорания. 

2. Взаимоотношения с сотрудниками и руководством, режим труда и отдыха, 

заработная плата, престиж профессии. 

3. Условия для профессионального роста и самореализации работника как 

профессионала.  

4. Проблема отчуждения при выгорании.  

5. Снижение мотивации, разочарование в выбранной профессии. 

6. Психосоматические расстройства. 

Тема 2: Резервы психики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психофизиологические резервы личности 

2. Волевая регуляция поведения.  

3. Самоанализ, саморегуляция, самооценка как резерв личности. 

4. Самопознание как путь мобилизации психофизиологических резервов. 

Тема 3: Профилактика синдрома профессионального выгорания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Административный резерв защиты личности сотрудника от психического выгорания.  

2. Роль ближнего окружения: семья, друзья, коллеги, единомышленники. 

3. Личностные резервы человека.  

4. Уровень знания проблемы, методов ее решения. 

5. Овладение техниками защиты от стресса. 

6. Тренинговая работа по развитию личностных ресурсов преодоления синдрома 

эмоционального выгорания 

 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Наименование (тематика) лабораторных работ 

1. Синдром 

эмоционального 

выгорания 

Диагностика профессионального эмоционального 

выгорания личности с интерпретацией результатов и 

разработкой на их основе рекомендаций 

2. Развитие личностных 

ресурсов противостояния 

профессиональному 

выгоранию 

Стратегии преодоления психологических барьеров 

профессионального развития. 

Разработка программы диагностики и коррекции 

эмоционального выгорания с учетом типологических 

особенностей личности 

3. Управление стрессом и 

профилактика выгорания 

Разработка методических рекомендаций и тренинга по 

психологической реабилитации и профилактики 

эмоционального выгорания специалистов.  

 
 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Заполнить таблицы. 

а) Составить таблицу «Симптомы выгорания»: 

СЭВ 

Эмоционально истощение Деперсонализация (цинизм) Редукция профессиональных 

достижений 

   

 

б) Составить модель взаимосвязи факторов и ресурсов преодоления стресса: 

Факторы, способствующие развитию «выгорания» 

Индивидуальные характеристики Особенности профессиональной деятельности 
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профессионала 

Социально-

демографические 

Личные 

особенности 

Условия работы Содержание 

работы 

Социально-

психологические 

факторы 

 

2. Самоанализ и самодиагностика. 

а) Выявить и провести самоанализ значимых факторов выгорания. Провсти анализ 

причин возникновения выгорания при воздействии этих факторов. 

б) Изучить особенности своего состояния, и ресурсов противостояния синдрому 

выгорания. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В.Бойко). 

3. Формирование банка упражнений. 

Составить банк упражнений саморегуляции, дыхательных техник и упражнений на 

снятие психофизического напряжения, психологических зарядок. 

4. Разработка программы диагностики и психологической коррекции эмоционального 

выгорания. 

 
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. Болдырева, Т.А. Диагностика профессиональных деструкций личности : учебно-

методическое пособие / Т.А. Болдырева ; Оренбургский государственный университет. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 183 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481729  

2. Болдырева, Т.А. Общие теории деформаций личности: профессиональные 

деформации / Т.А. Болдырева ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2017. – 332 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748  
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3. Психологическая профилактика профессиональной деформации личности в 

сфере служебной деятельности : учебное пособие : [16+] / сост. Н.И. Корытченкова, Н.К. 

Будницкая, Т.И. Кувшинова, С.С. Смагина и др. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2016. – 140 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481620  

 
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://psyjournals.ru 

5. http://psychology.net.ru 

6. http://www.psychology.ru 

7. http://www.psy.msu.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, 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.  
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9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Профилактика эмоционального выгорания» призвана 

способствовать приобретению умений находить и использовать психологические принципы и 

методы профилактики эмоционального выгорания, а также умений проводить работу с 

персоналом учебно-вспомогательных учреждений для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением на основе комплексного подхода к работе с клиентами 

для повышения эффективности реабилитации и профилактики профессионального 

эмоционального выгорания специалистов. Изучение курса строится на основе деятельностного 

подхода. Логика изложения материала подразумевает последовательность, 

непротиворечивость мысли, четкость и достаточность аргументации, соотношение общего и 

частного. Часть занятий проводится в интерактивной форме: это лабораторные занятия по 

темам «Синдром эмоционального выгорания», «Развитие личностных ресурсов 

противостояния профессиональному выгоранию», «Управление стрессом и профилактика 

выгорания» где используются такие формы работы, как решение кейсов, тренинг. 

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 

вопросами к зачету, практическими заданиями, тестовыми заданиями. 

 

Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Аутотренинг при психических перегрузках 

2. Виды профессиональной деформации 

3. Влияние акцентуаций характера на профессиональную деятельность 

4. Дезинтеграция профессионального развития при эмоциональном выгорании 

5. Когнитивно-деятельностная деформация 

6. Кризис личности при профессиональном выгорании 

7. Особенности личности и их влияние на эмоциональное выгорание 

8. Особенности эмоционального выгорания в сфере педагогической деятельности 

9. Отклонения в развитии личности при профессиональной деформации 

10. Отставание профессионального развития 

11. Отставание профессионального развития как проявление выгорания 

12. Поведенческая деформация 

13. Предел развития как профессиональный кризис 

14. Проблема отчуждения при эмоциональном выгорании 

15. Профессиональная деформация 

16. Профессиональная мобильность сотрудников в сфере педагогической деятельности 

17. Профилактика психофизиологических изменений 

18. Психологическая защита при стрессах 

19. Психосоматические нарушения при выгорании 

20. Психофизиологические особенности пожилых сотрудников 

21. Регуляция при эмоциональном напряжении в педагогической деятельности 
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22. Резервы человеческой психики и профилактика эмоционального выгорания 

23. Роль мотивации выбора при профессиональном выгорании 

24. Синдром эмоционального выгорания. История становления дисциплины 

25. Снижение мобильности при выгорании профессионала 

26. Техника релаксации при снятии стресса 

27. Эмоциональное выгорание и его влияние на здоровье 

28. Этапы профессионального выгорания 

 
Практические задания: 

1. К ресурсам развития стрессоустойчивости относится прием «Переделка 

негативного мышления». В следующем задании Вам нужно апробировать данный прием на 

себе. В правой части таблицы представлены негативные, иррациональные мысли. Нужно в 

левой части столбца переделать их в формулы позитивного мышления: 

Негативные, иррациональные мысли, 

неконструктивные суждения 

Формулы позитивного мышления, 

рациональные суждения, установки 

Меня раздражают «тупые» клиенты, я не могу 

справиться со своим раздражением 

  

Бесконечные стрессы – это ужасно!   

От меня слишком много требуют мои начальники   

Моя работа отнимает у меня слишком много сил   

 

2. Подберите позитивные высказывания, которые можно повторять для себя в 

качестве позитивного самовнушения. Такими высказываниями могут быть афоризмы, 

пословицы, крылатые фразы. 

Привожу примеры: 

Позитивные пословицы и афоризмы Модели преодолевающего поведения 

Под лежачий камень вода не течет Активный копинг 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей Социальное взаимодействие 

(просоциальный копинг) 

Дорогу осилит идущий Уверенное поведение 

Кто ищет, тот всегда найдет Проблемно-сфокусированный копинг 

 

3. Определите, какой симптом синдрома эмоционального выгорания включает: 

отсутствие времени или энергии для социальной активности; уменьшение активности и 

интереса в области досуга, хобби; социальные контакты ограничиваются работой; скудные 

взаимоотношения с другими, как дома, так и на работе; ощущение изоляции, непонимания 

окружающих и со стороны окружающих; ощущение недостатка поддержки со стороны семьи, 

друзей, коллег. 

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

 

Термин «выгорание» введен в 1974 г. для характеристики психологического состояния 

здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами (пациентами) в 

эмоционально нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи: 

1) Вундтом 

2) Розенцвейгом 

3) Роджерсом 
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*4) Френденоергером 

 

Основная составляющая профессионального «выгорания», которая проявляется в 

переживаниях сниженного эмоционального тонуса, утрате интереса к окружающему, 

равнодушии или эмоциональном перенасыщении, в проявлении агрессивных реакций, 

вспышках гнева, появлении симптомов депрессии: 

*1) эмоциональное истощение 

2) стресс 

3) деперсонализация 

4) редуцирование личных достижений 

 

Склонность к интраверсии; реактивность; низкая или чрезмерно высокая эмпатия; 

жесткость и авторитарность по отношению к другим; низкий уровень самоуважения и 

самооценки относится к фактору эмоционального выгорания: 

*1) личностному 

2) статусно-ролевому 

3) профессионально-организационному 

4) социальному 

 
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. 

зачтено 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

зачтено 70-90 
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степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала. 

зачтено 50-70 

Недостато

чный  

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. 

 

 

 
Разработчики: 

К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.В. Шабаева 

 

Эксперты: 

Директор по управлению персоналом ООО «Интел Ко ГК «Нерал» Л.А. Попова 

 

К.психол.н., профессор кафедры общей и педагогической психологии Т.С. Чуйкова 
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1. Целью дисциплины является:  

• развитие универсальной (ых) компетенции(й):  

− способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3). 

o индикаторы достижения -  

ИУК-3.1. Знает основы командообразования и лидерства, принципы разработки 

командной стратегии. 

ИУК-3.2. Умеет разрабатывать командную стратегию 

ИУК-3.3. Владеет навыками командной работы и формирования рабочей атмосферы. 

 

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 «Технологии командообразования» относится к вариативной части 

учебного плана к дисциплинам по выбору. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− закономерности формирования и развития команды, нормативные этапы развития 

команды для развития способности проводить работу с персоналом учебно-вспомогательных 

учреждений;  

− феноменологию, механизмы и проблемы процесса командообразования, модели 

формирования команды для развития способности проводить работу с персоналом учебно-

вспомогательных учреждений. 

Уметь:  

− проводить работу с персоналом учебно-вспомогательных учреждений для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением на основе комплексного 

подхода к работе с клиентами для повышения эффективности реабилитации и профилактики 

профессионального выгорания специалистов;  

− владеть навыками переноса полученных в процессе обучения знаний в практическую 

психолого-педагогическую деятельность. 

− организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели. 

Владеть: 

− навыками постановки профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности при составлении тренинговых программ; 

− навыками консультировать по проблемам семьи и защиты прав и законных интересов 

детей и подростков 

− основными приемами ведения команды, построения коммуникации в команде, 

распределения ролей и преодоления конфликтов; 

− навыками организации взаимодействия в команде. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 
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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. Понятие команды и 

взаимозависимость 

Рабочая группа и рабочая команда: отличительные черты. 

Определение команды. Принципы построения команды. 

Характеристика эффективной команды. Синергетический эффект. 

Типы команд. Виды организационных структур и их 

эффективность для определенного типа команды. 

2. Организация 

командной работы 

Этапы развития команды: отличительные черты. Общий результат 

команды. 

Причины, по которым команды терпят неудачу. Направленность в 

деятельности высокоэффективных команд. 

Информационно-ресурсный обмен: урегулирование потребностей и 

возможностей в процессе командного взаимодействия. 

3. Распределение 

обязанностей и 

делегирование 

полномочий в 

команде 

Командные роли. Формальные и неформальные роли в команде. 

Неформальные роли в команде и важность каждой роли. 

Оптимальное распределение обязанностей в команде. 

Создание командного духа и поощрение вовлеченности в работу 

команды. Принцип вовлеченности. 

4. Принципы 

командной 

коммуникации 

Навыки взаимопонимания и взаимодействия в группе. Позиции 

участников в контакте. 

Модели взаимодействия в команде. Стратегия соперничества и ее 

последствия. Договоренности в духе «Выиграл-выиграл». 

Предотвращение и разрешение конфликтов внутри команды. 

5. Решение проблем: 

командный подход 

Преимущества и недостатки командного подхода в решении 

проблем. 

Особенности коллективного мышления. Параллельное мышление и 

метод совещаний. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема лекции 1: Понятие команды и взаимозависимость. 

Тема лекции 2: Организация командной работы. 

Тема лекции 3: Принципы командной коммуникации. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Организация командной работы 
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Вопросы для обсуждения:  

1. Этапы развития команды: отличительные черты. Общий результат команды. 

2. Причины, по которым команды терпят неудачу. 

3. Направленность в деятельности высокоэффективных команд. 

4. Информационно-ресурсный обмен: урегулирование потребностей и возможностей в 

процессе командного взаимодействия. 

 

Тема 2: Распределение обязанностей и делегирование полномочий в команде 

Вопросы для обсуждения: 

1. Командные роли. Формальные и неформальные роли в команде.  

2. Неформальные роли в команде и важность каждой роли. 

3. Оптимальное распределение обязанностей в команде. 

4. Создание командного духа и поощрение вовлеченности в работу команды. 

5. Принцип вовлеченности. 

 

Тема 3: Принципы командной коммуникации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Навыки взаимопонимания и взаимодействия в группе.  

2. Позиции участников в контакте. 

3. Модели взаимодействия в команде.  

4. Стратегия соперничества и ее последствия.  

5. Договоренности в духе «Выиграл-выиграл». 

6. Предотвращение и разрешение конфликтов внутри команды. 

 

Тема 4: Решение проблем: командный подход 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преимущества и недостатки командного подхода в решении проблем. 

2. Особенности коллективного мышления.  

3. Параллельное мышление и метод совещаний. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Распределение 

обязанностей и 

делегирование полномочий 

в команде 

Составление программы тренинга командообразования 

для конкретной группы 

2. Распределение 

обязанностей и 

делегирование полномочий 

в команде 

Командные роли. Создание командного духа и 

поощрение вовлеченности в работу команды. 

3. Решение проблем: 

командный подход 

Отработка навыка ведения группы, проработка 

конкретных упражнений будущего тренинга. 

4. Принципы командной 

коммуникации 

Командная коммуникация как фактор эффективности 

работы в команде 

5. Решение проблем: 

командный подход 

Навыки взаимопонимания и взаимодействия в группе. 

Предотвращение и разрешение конфликтов внутри 

команды. 

6. Принципы командной 

коммуникации 

Самоанализ и анализ проведенных тренинговых 

занятий. 
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Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Для закрепления знаний, полученных на занятиях и отработки навыков проведения 

групповой работы с персоналом учебных учреждений, самостоятельная работа студентов 

заключается в проработке и повторение лекционного материала, в подготовке и проведении 

одного занятия по подготовленной программе тренинга командообразования для повышения 

эффективности деятельности специалистов. 

1. Подобрать упражнения для тренинга командообразования в соответствии с этапами 

развития команды. 

2. Разработать тренинг командообразования для конкретной предполагаемой группы 

специалистов, в том числе и с учетом специфики профессиональной деятельности. 

 

Требованиями к структуре тренинговой программы. Для тренинговой программы 

обязательными структурными компонентами являются следующие: 

1. Цель занятия: 

2. Задачи занятия: 

3. Тренинг предназначен … 

4. Количество участников: 

5. Пол и возраст участников: 

6. Частота встреч и продолжительность тренинга: 

7. Принципы работы в тренинговой группе 

8. Последовательность тренинговых упражнений в зависимости от цели занятия 

9. Содержание и особенности проведение каждого тренингового упражнения 

10. Групповая рефлексия в завершении тренинга 

 

Объем работы не должен превышать 10-15 страниц машинописного текста. Шрифт 14, 

полуторный интервал, выравнивание по ширине листа, красная строка 1,25 см. 

 

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: 
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Литература: 

1. Жуков Ю.М. Технологии командообразования: учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 

УМО 

2. Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Е. Левкин. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 209 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202. 

 

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: 

образцы оформления тренинговых программ. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно специальных помещений 

(учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской: учебные парты, стол, стулья, настенный экран, настенная доска. 

Для проведения лабораторных работ достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью: модульные столы, стулья, 

магнитно-маркерная доска, флипчарт. 

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 «Технологии командообразования» ориентирована на 

формирование у студентов способности проводить работу с персоналом учебно-

вспомогательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением на основе комплексного подхода к работе с клиентами для повышения 

эффективности деятельности специалистов. Логика изложения материала подразумевает 

освоение навыков письменной организации материала (составление тренинговых программ) 

для постановки профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 

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 форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

примерными заданиями для выполнения контрольной работы и требованиями к структуре 

контрольной работы, примерным перечнем вопросов к проведению опроса на зачете. 

 

Примерные задания для выполнения контрольной работы 

Подготовка контрольной работы по дисциплине предполагает составление программы 

тренинга командообразования для повышения эффективности деятельности специалистов. 

1. Подобрать упражнения для тренинга командообразования в соответствии с этапами 

развития команды. 

2. Разработать тренинг командообразования для конкретной предполагаемой группы 

специалистов, в том числе и с учетом специфики профессиональной деятельности. 

 

Требованиями к структуре тренинговой программы. Для тренинговой программы 

обязательными структурными компонентами являются следующие: 

1. Цель занятия: 

2. Задачи занятия: 

3. Тренинг предназначен … 

4. Количество участников: 

5. Пол и возраст участников: 

6. Частота встреч и продолжительность тренинга: 

7. Принципы работы в тренинговой группе 

8. Последовательность тренинговых упражнений в зависимости от цели занятия 

9. Содержание и особенности проведение каждого тренингового упражнения 

10. Групповая рефлексия в завершении тренинга 

 

Объем работы не должен превышать 10-15 страниц машинописного текста. Шрифт 14, 

полуторный интервал, выравнивание по ширине листа, красная строка 1,25 см. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Рабочая группа и рабочая команда: отличительные черты.  

2. Определение команды. Принципы построения команды.  

3. Характеристика эффективной команды. Синергетический эффект. 
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4. Типы команд. Виды организационных структур и их эффективность для определенного 

типа команды. 

5. Этапы развития команды: отличительные черты. Общий результат команды. 

6. Причины, по которым команды терпят неудачу.  

7. Направленность в деятельности высокоэффективных команд. 

8. Информационно-ресурсный обмен: урегулирование потребностей и возможностей в 

процессе командного взаимодействия. 

9. Командные роли. Формальные и неформальные роли в команде. Неформальные роли в 

команде и важность каждой роли. 

10. Оптимальное распределение обязанностей в команде. 

11. Создание командного духа и поощрение вовлеченности в работу команды. Принцип 

вовлеченности. 

12. Навыки взаимопонимания и взаимодействия в группе. Позиции участников в контакте. 

13. Модели взаимодействия в команде. Стратегия соперничества и ее последствия. 

Договоренности в духе «Выиграл-выиграл». 

14. Предотвращение и разрешение конфликтов внутри команды. 

15. Преимущества и недостатки командного подхода в решении проблем. 

16. Особенности коллективного мышления. Параллельное мышление и метод совещаний. 

 

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 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 

(рейтинговая 

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. 

Умение самостоятельно 

организовывать и проводить 

групповую работу, в том 

числе и с персоналом учебных 

учреждений 

зачтено 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

зачтено 70-89,9 



9 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения. 

Умение организовывать и 

проводить групповую работу, 

в том числе и с персоналом 

учебных учреждений 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

зачтено 50-69,9 

Недостато

чный  

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. 

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: 

старший преподаватель кафедры возрастной и социальной психологии А.Н. Нугаева 

старший преподаватель кафедры возрастной и социальной психологии А.М. Валишина. 

 

 

Эксперты: 

 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.02 ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.05.01- Педагогика и психология девиантного поведения 

 

специализации «Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц  

с девиантным поведением» 

 

 

 

квалификация выпускника: специалист 

 

 



2 

 

 

1. Целью дисциплины является:  

• развитие универсальной компетенции:  

− способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3). 

o индикаторы достижения: 

− ИУК-3.1. Знает основы командообразования и лидерства, принципы разработки 

командной стратегии. 

− ИУК-3.2. Умеет разрабатывать командную стратегию. 

− ИУК-3.3. Владеет навыками командной работы и формирования рабочей атмосферы. 

 

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 «Технологии профессионального развития» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, к дисциплинам по выбору. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основы командообразования и лидерства, принципы разработки командной стратегии; 

− проблемы семьи и особенности защиты прав и законных интересов детей и 

подростков; 

− основные виды, направления профессиональной деятельности психолога, смысл и цели 

работы психолога;  

− этапы и кризисы профессионального становления специалиста. 

Уметь:  

− разрабатывать командную стратегию; 

− анализировать проблемы семьи в целях защиты прав и законных интересов детей и 

подростков. 

Владеть: 

− навыками командной работы и формирования рабочей атмосферы; 

− навыками консультирования по проблемам семьи и защиты прав и законных интересов 

детей и подростков; 

− навыками эффективной профилактики профессионального выгорания; 

− навыками постановки профессиональных задач в практической деятельности при 

составлении тренинговых программ. 

 

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 
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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. Профессиональное 

развитие психолога 

Определение «профессия», «специальность». Психологические 

показатели профессионализма.  Акмеологический подход к описанию 

профессиональной компетентности. Практическая психология: 

проблема помощи в религии, медицине и психологии. Формы и 

методы работы психолога-практика (психодиагностика; 

консультирование, психотерапия – индивидуальная и групповая; 

коррекционные занятия; тренинг; отбор и подбор кадров и т.д.). 

Роль теоретической позиции психолога в выборе способа работы с 

клиентом. 

Образ психолога в профессиональной среде и в массовом 

сознании. Мотивационная и ценностно-смысловая сфера. 

Особенности профессиональной мотивации. Особенности 

эмоциональной сферы. Профессиональное самосознание: 

способность к рефлексии, опора на внутренний опыт, самоконтроль 

и способность к оценке своего труда, развитое самопонимание, 

уверенность в своем профессионализме, способность к смене 

профессиональных ролей и удерживанию профессиональной 

позиции, тяга к творчеству. Стадии, этапы и кризисы 

профессионального становления. Способность к трансляции 

собственного опыта, наставничество. 

2. Вторичный 

травматический 

стресс в деятельности 

специалистов 

Синдром выгорания и вторичная травма в деятельности 

специалистов. Проявления эмоционального выгорания. Факторы, 

оказывающие влияние на выгорание. Оценка вторичной 

травматизации. Признаки вторичной травмы.  

Супервизия как метод теоретического и практического 

повышения квалификации специалистов, анализа целесообразности 

и качества используемых практических подходов и методов 

психотерапии. Психологическая работа с вторичной травмой. 

3. Технологии 

групповой 

психологической 

работы 

Понятие, виды и организация групповой психологической 

работы. Игры и психогимнастические упражнения. Тренинг как 

интенсивная практика психологического образования и 

самообразования. Активная позиция студента как залог 

успешности его профессионального становления. 

4. Общие подходы к 

психотерапии 

Общие подходы к психотерапии.  Стратегии и принципы 

психотерапии. Терапевтические ошибки в деятельности психолога. 

Техники и технологии психотерапевтической помощи. Приемы и 

методы оказания психологической помощи 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
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Тема лекции: Профессиональное развитие психолога. 

План лекции: 

1. Определение «профессия», «специальность». Образ психолога в профессиональной среде 

и в массовом сознании. 

2. Особенности профессиональной мотивации. Особенности эмоциональной сферы. 

Профессиональное самосознание. 

3. Стадии, этапы и кризисы профессионального становления. Способность к трансляции 

собственного опыта, наставничество. 

4. Формы и методы работы психолога-практика (психодиагностика; консультирование, 

психотерапия – индивидуальная и групповая; коррекционные занятия; тренинг; отбор и 

подбор кадров и т.д.).  

5. Роль теоретической позиции психолога в выборе способа работы с клиентом. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Вторичный травматический стресс в деятельности специалистов 

Вопросы для обсуждения:  

1. Синдром выгорания и вторичная травма в деятельности психолога.  

2. Проявления эмоционального выгорания. Факторы, оказывающие влияние на 

выгорание. Оценка вторичной травматизации. Признаки вторичной травмы.  

3. Супервизия как метод теоретического и практического повышения квалификации 

специалистов, анализа целесообразности и качества используемых практических подходов и 

методов психотерапии.  

4. Психологическая работа с вторичной травмой. 

 

Тема 2: Технологии групповой психологической работы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, виды и организация групповой психологической работы.  

2. Игры и психогимнастические упражнения.  

3. Тренинг как интенсивная практика психологического образования и самообразования.  

4. Образование и самообразование. Активная позиция студента как залог успешности 

его профессионального становления. 

 

Тема 3: Общие подходы к психотерапии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие подходы к психотерапии.  

2. Стратегии и принципы психотерапии.  

3. Терапевтические ошибки в деятельности психолога.  

4. Техники и технологии психотерапевтической помощи. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Технологии групповой 

психологической работы 

Тренинг как интенсивная практика психологического 

образования и саморазвития.  

2. Технологии групповой 

психологической работы 

Тренинг как интенсивная практика психологического 

образования и саморазвития.  

3. Технологии групповой 

психологической работы 

Игры и психогимнастические упражнения. 

4. Общие подходы к 

психотерапии 

Приемы и методы оказания психологической помощи 
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Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Для закрепления знаний, полученных на занятиях и отработки навыков командной 

работы и формирования рабочей атмосферы, самостоятельная работа студентов заключается в 

проработке и повторение лекционного материала, в подготовке и проведении одного занятия 

по подготовленной программе тренинга для повышения эффективности профессионального 

развития: 

 

Примерная тематика тренинговых программ 

1. Развитие коммуникативных навыков 

2. Развитие уверенности в себе 

3. Развитие личностных способностей 

4. Тренинг как средство развития эмпатических способностей психолога 

5. Профилактика профессионального выгорания 

6. Развитие конфликтоустойчивости 

7. Развитие эмоциональной устойчивости 

8. Укрепление межличностных отношений 

9. Снятие эмоциональной напряженности и стресса 

10. Управление конфликтной ситуацией 

11. Развитие доверия в коллективе 

12. Преодоление жизненных трудностей 

13. Развитие самопознания и самооценки 

14. Управление своим эмоциональным состоянием 

15. Развитие позитивного самовосприятия и уверенного поведения 

16. Развитие доверия 

17. Развития общения и коммуникативных навыков в группе 

18. Профилактика синдрома профессионального выгорания 

19. Постановка цели и развитие способности к целеполаганию 

20. Развитие навыков психологического саморегулирования 

21. Развитие позитивного мышления 

22. Управление конфликтной ситуацией 

23. Укрепление межличностными и профессиональными отношениями 

24. Формирование ответственности 

25. Самореализация в профессии 

 

Требованиями к структуре тренинговой программы. Для тренинговой программы 

обязательными структурными компонентами являются следующие: 

Цель занятия: 

Задачи занятия: 

Принципы работы в тренинговой группе 

Последовательность тренинговых упражнений 

Содержание и особенности проведение каждого тренингового упражнения 

Групповая рефлексия в завершении тренинга 

 

Объем работы не должен превышать 10-15 страниц машинописного текста. Шрифт 14, 

полуторный интервал, выравнивание по ширине листа, красная строка 1,25 см. 

 

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 
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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. Джанерьян, С.Т. Психология профессионального самосознания [Электронный ресурс]: 

учебник / С.Т. Джанерьян; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, 

Южный федеральный университет, Факультет психологии. – Ростов-на-Дону: Южный 

федеральный университет, 2008. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240924 (дата обращения: 07.05.2020). 

2. Дубровина, О.И. Основы профессиональной деятельности психолога [Электронный 

ресурс]: учебное пособие: [16+] / О.И. Дубровина, Т.С. Шевцова; Тюменский 

государственный университет. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2012. 

– 216 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572181 (дата обращения: 07.05.2020). 

3. Кривцова, Е.В. Толерантность в профессиональной деятельности социальных работников 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Кривцова. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 111 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276269 (дата обращения: 07.05.2020). 

 

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: 

− http://biblioclub.ru/ 

− http://dic.academic.ru/ 

− http://eLIBRARY.ru/ 

− http://ibooks.ru/ 

 

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

образцы оформления тренинговых программ. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно специальных помещений 

(учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской: учебные парты, стол, стулья, настенный экран, настенная доска. 

Для проведения лабораторных работ достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью: модульные столы, стулья, 

магнитно-маркерная доска, флипчарт. 

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 «Технологии профессионального развития» ориентирована на 

формирование у студентов способности организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. Логика изложения 

материала подразумевает освоение навыков консультировать по проблемам семьи и защиты 

прав и законных интересов детей и подростков. 

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 

примерными заданиями для выполнения контрольной работы и требованиями к структуре 

контрольной работы, примерным перечнем вопросов к проведению опроса на зачете. 
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Примерные задания для выполнения контрольной работы 

Подготовка контрольной работы по дисциплине предполагает составление программы 

тренинга для повышения эффективности профессионального развития. 

Примерная тематика тренинговых программ 

1. Развитие коммуникативных навыков 

2. Развитие уверенности в себе 

3. Развитие личностных способностей 

4. Тренинг как средство развития эмпатических способностей психолога 

5. Профилактика профессионального выгорания 

6. Развитие конфликтоустойчивости 

7. Развитие эмоциональной устойчивости 

8. Укрепление межличностных отношений 

9. Снятие эмоциональной напряженности и стресса 

10. Управление конфликтной ситуацией 

11. Развитие доверия в коллективе 

12. Преодоление жизненных трудностей 

13. Развитие самопознания и самооценки 

14. Управление своим эмоциональным состоянием 

15. Развитие позитивного самовосприятия и уверенного поведения 

16. Развитие доверия 

17. Развития общения и коммуникативных навыков в группе 

18. Профилактика синдрома профессионального выгорания 

19. Постановка цели и развитие способности к целеполаганию 

20. Развитие навыков психологического саморегулирования 

21. Развитие позитивного мышления 

22. Управление конфликтной ситуацией 

23. Укрепление межличностными и профессиональными отношениями 

24. Формирование ответственности 

25. Самореализация в профессии 

Требованиями к структуре тренинговой программы. Для тренинговой программы 

обязательными структурными компонентами являются следующие: 

Цель занятия: 

Задачи занятия: 

Принципы работы в тренинговой группе 

Последовательность тренинговых упражнений 

Содержание и особенности проведение каждого тренингового упражнения 

Групповая рефлексия в завершении тренинга 

 

Объем работы не должен превышать 10-15 страниц машинописного текста. Шрифт 14, 

полуторный интервал, выравнивание по ширине листа, красная строка 1,25 см. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Определение «профессия», «специальность». 

2. Психологические показатели профессионализма.   

3. Акмеологический подход к описанию профессиональной компетентности.  

4. Практическая психология: проблема помощи в религии, медицине и психологии.  

5. Формы и методы работы психолога-практика (психодиагностика; консультирование, 

психотерапия – индивидуальная и групповая; коррекционные занятия; тренинг; отбор и 

подбор кадров и т.д.).  

6. Роль теоретической позиции психолога в выборе способа работы с клиентом. 

7. Образ психолога в профессиональной среде и в массовом сознании. 

8. Мотивационная и ценностно-смысловая сфера. Особенности профессиональной мотивации.  

9. Особенности эмоциональной сферы. Профессиональное самосознание. 
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10. Стадии, этапы и кризисы профессионального становления. 

11. Синдром выгорания и вторичная травма в деятельности психолога.  

12. Оценка вторичной травматизации. Признаки вторичной травмы. Психологическая работа с 

вторичной травмой. 

13. Супервизия как метод теоретического и практического повышения квалификации 

специалистов-психологов. 

14.  Понятие, виды и организация групповой психологической работы.  

15. Тренинг как интенсивная практика психологического образования. 

16. Общие подходы к психотерапии. Стратегии и принципы психотерапии. Терапевтические 

ошибки в деятельности психолога. 

17. Техники и технологии психотерапевтической помощи. 

 

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 

(рейтинговая 

оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

Умение самостоятельно 

консультировать по 

проблемам семьи и защиты 

прав и законных интересов 

детей и подростков 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность организовывать 

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели. 

Умение консультировать по 

проблемам семьи и защиты 

прав и законных интересов 

детей и подростков 

Хорошо 70-89,9 
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и и инициативы 

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: 

старший преподаватель кафедры возрастной и социальной психологии А.Н. Нугаева.  

 

Эксперты: 

к.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии Л.Н. Тимерьянова. 

 

к.ф.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии Г.В. Митина. 
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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. 

- Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10). 

Индикаторы достижения: 

УК-10.1. Знает основы экономических процессов. 

УК-10.2. Умеет анализировать принятые экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности и оценивать степень их эффективности. 

УК-10.3. Владеет навыками принятия экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности, в том числе применения методов экономического и финансового 

планирования для достижения поставленных целей. 

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 «Управление проектами» относится к элективным дисциплинам. 

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 
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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. 

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 лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

  

1 Концептуальные основы проектирования в сфере образования  
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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  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

  

Тематика практических занятий: 

  

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, 
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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: 

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:  
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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://elibrary.ru/def aultx.asp  

5. http://biblioclub.ru/  

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 
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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 

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.  



8 

 

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.  

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 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

Хорошо 70-89,9 
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большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

теоретические 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. 

 

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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Целью дисциплины является: 

формирование универсальных компетенций: 

- Способен 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-7.3. Владеет технологиями разработки проекта. 

- Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10). 

Индикаторы достижения: 

УК-10.1. Знает основы экономических процессов. 

УК-10.2. Умеет анализировать принятые экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности и оценивать степень их эффективности. 

УК-10.3. Владеет навыками принятия экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности, в том числе применения методов экономического и финансового 

планирования для достижения поставленных целей. 

 
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 «Основы социального проектирования» относится к элективной части 

учебного плана. 

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 
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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 Теоретические основы 

социального 

проектирования  

Понятие социального проектирования. Сущность 

социального проектирования. Контекст общих понятий. 

Инновация. Социальная субъектность. Жизненные 

концепции. Ценности и нормы. Установки. Идеал.  

2 Социальный проект  Понятие социального проекта. Понятие проекта, 

применяемое в project management. Определение понятия 

«социальный проект». Предмет социального 

проектирования. Новая вещь. Новые свойства старой 

вещи. Услуга. Организация. Мероприятие. Невещные 

свойства и отношения как предмет проектирования. 

Законопроект. 

3 Разработка социального 

проекта  

Социальный проект как текст. Жизненный цикл проекта. 

Структура текстового описания проекта. Рождение 

замысла проекта. Самоанализ. Концепция проекта. 

Актуальность проекта. «Дерево проблем. Цель проекта. 

«Дерево целей». Проблемно-целевой ромб. Задачи 

проекта. Содержание работы. Обоснование проекта. 

Ожидаемые последствия. Жизнеспособность проекта. 

Планирование проекта. Правило ресурсов. Правило 

времени. Правило места. Правило последствий. Способы 

планирования. Составление бюджета. Окончательная 

форма проекта как текста. 

4 Реализация социального 

проекта  

 Защита проекта. Организационный механизм реализации 

проекта. Функциональная структура управления. 

Матричная структура управления. Проектное управление. 

Консорциум. Кадровое обеспечение. Повышение 

готовности персонала к реализации проекта. Контроль над 

реализацией проекта. Коррекция проекта по итогам 

мониторинга. Завершение работ. Ликвидация проекта. 

«Руины» проектов. Незавершенные и неосуществленные 

проекты. Моральные вопросы реализации проектов. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Методологические основы использования проектной деятельности в системе 

образования  

Тема 2. Социальное проектирование: предметная и проблемная область  

Тема 3. Технологии социального проектирования  

Тема 4. Методика социальной пробы  

Тема 5. Методика социального проектирования  

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
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Тематика практических занятий: 

  

Тема: Методологические основы использования проектной деятельности в системе 

образования  

Вопросы для рассмотрения: 

1. Понятия проектной и исследовательской деятельности в образовательной среде.  

2. История возникновения и развития метода проектов.  

3. Проектная деятельность в условиях ФГОС НОО.  

4. Виды проектов.  

Тема: Структура проектной деятельности.  

Вопросы для рассмотрения: 

1. Формы продукта и формы презентации результата проектной деятельности.  

1. Портфолио проекта.  

2. Методический паспорт проекта.  

3. Проблематизация проекта.  

4. Составление плана проектной деятельности и особенности его реализации. 

5. Особенности организации командной работы.  

6. Оформление продукта практикоориентированного проекта.  

 

Тема: Социальное проектирование: предметная и проблемная область  

Вопросы для рассмотрения: 

1. Параметры социального проектирования.  

2. Направленность социальных процессов.  

3. Социально-конструктивное творчество. 

 

Тема: Технологии социального проектирования  

Вопросы для рассмотрения: 

1. Проектные технологические стратегии.  

2. Циклические стратегии.  

3. Адаптивные стратегии.  

 

Тема: Методика социальной пробы  

Вопросы для рассмотрения: 

1. Виды социальной пробы.  

2. Объекты социальной пробы.  

3. Порядок проведения социальной пробы.  

 

Тема: Методика социального проекта  

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Цели и задачи социального проекта.  

2. Методики социального проектирования.  

3. Оформление результатов проектирования.  

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 

1. Написать реферат на одну из предложенных тем. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

 

1. Формы социального проектирования (социальная проекция, социальное предвиденье 

и прогнозирования, социальное планирование, социальное конструирование и социальная 

инжинерия).  
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2. Социальное проектирование как этап управления. 

 3. История становления и развития социального проектирования.  

4. Современные концепции социально-проектной деятельности.  

5. Внедрение проектной деятельности в социальную работу.  

6. Методологические основы социального проектирования.  

7. Основы нормативно-правового проектирования.  

8.Технология разработки социального проекта (на конкретном примере).  

9.Основные этапы разработки социального проекта в области социальной защиты. 

10.Обеспечение социального проекта (правовое, организационно-техническое, 

кадровое, ресурсное, финансовое). 

11. Оценка реальности, эффективности, последствий социального проекта.  

12.Технология разработки программно-целевых программ.  

13. Разработка бизнес-плана социального проекта.  

14. Правовое обеспечение социального 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 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. 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. 
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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. 

 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

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 
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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.  

  

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 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.  
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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.  

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 

Пятибалль

ная шкала 

БРС, % 

освоения 
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формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

(академиче

ская) 

оценка 

(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 

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. 

 

 

 



 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1. Целью дисциплины является: 

развитие универсальной компетенции:  

            - способен создавать и поддерживать  в повседневной жизни и в 

профессиональнойдеятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития  общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК- 8); 

 Индикаторы достижения:   

-  УК-8.1- Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих  в  повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

 УК.8.2.- Знает и может применять методы защиты в чрезвычайных ситуациях и в 

условиях военных конфликтов, формирует культуру безопасного и ответственного 

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 «Основы военной подготовки» относится к обязательной части 

учебного плана, к модулю «Здоровьесберегающий».  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

− нормативные документы в области обеспечения обороны государства и 

прохождения военной службы  

− положения военной доктрины Российской Федерации, структуры 

Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ); 

− уставные нормы и правила поведения военнослужащих  
Уметь:  

− раскрывать специфику деятельности различных категорий военнослужащих 

ВС РФ;   

− адекватно реагировать на сигналы оповещения гражданской обороны; 

 

Владеть:  

− ключевыми навыками военного дела 

− уставными нормами и правилами поведения военнослужащих  

 

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  
 

Раздел 1. Общевоинские уставы ВС РФ 
Тема 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

основные требования и содержание 

Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд  

Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной служб 

Раздел 2. Огневая подготовка из стрелкового оружия 
Тема 4. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

Тема 5. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия 

Раздел 3. Основы тактики общевойсковых подразделений 
Тема 6. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Тактико-

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

Тема 7. Основы общевойскового боя 

Тема 8. Основы инженерного обеспечения 

Тема 9. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая 

техника вероятного противника 

Раздел 4. Военная топография 
Тема 10. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование 

на местности без карты, движение по азимутам 

Тема 11. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение 

координат объектов и целеуказания по карте 

 
№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общевоинские 
уставы ВС РФ 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их основные требования и содержание 

Внутренний порядок и суточный наряд  

Общие положения Устава гарнизонной и караульной 

служб 

2 Огневая подготовка 
из стрелкового 
оружия 

Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового 

оружия 

Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового 

оружия 

 

3 Основы тактики 
общевойсковых 
подразделений 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и 

задачи. Тактико-технические характеристики (ТТХ) 

основных образцов вооружения и техники ВС РФ 

Основы общевойскового боя 

Основы инженерного обеспечения 

Организация воинских частей и подразделений, 

вооружение, боевая техника вероятного противника 

 



4 Военная топография Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и 

ориентирование на местности без карты, движение по 

азимутам 

Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. 

Определение координат объектов и целеуказания по карте 

 

 

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Раздел 1. Общевоинские уставы ВС РФ 
Тема 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

основные требования и содержание 

Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд  

Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной служб 

Раздел 2. Огневая подготовка из стрелкового оружия 
Тема 4. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

Раздел 3. Основы тактики общевойсковых подразделений 
Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Тактико-

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

Тема 6. Основы общевойскового боя 

Тема 7. Основы инженерного обеспечения 

Тема 8. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая 

техника вероятного противника 

Раздел 4. Военная топография 
Тема 9. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование на 

местности без карты, движение по азимутам 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 

Тема 1. Общевоинские уставы ВС РФ  

Вопросы для обсуждения: Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их основные требования и содержание 

Внутренний порядок и суточный наряд  

Общие положения Устава гарнизонной и караульной служб  

Тема 2. Огневая подготовка из стрелкового оружия 

Вопросы для обсуждения: Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового 

оружия. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия.  

Тема 3. Основы тактики общевойсковых подразделений 

Вопросы для обсуждения: Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и 

задачи. Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и 

техники ВС РФ. Основы общевойскового боя. Основы инженерного обеспечения. 

Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая техника вероятного 

противника 



Тема 4. Военная топография  

Вопросы для обсуждения: Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и 

ориентирование на местности без карты, движение по азимутам. Топографические карты 

и их чтение, подготовка к работе. Определение координат объектов и целеуказания по 

карте 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения 

учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости по образовательному модулю проводится в виде 

контрольных проверок в письменной и устной форме по пройденным темам. 

Промежуточная аттестация по модулю проводится в виде зачета с оценкой в 

устной форме с отработкой практических заданий. Подготовка к аттестации проводится в 

часы самостоятельной работы обучающихся, а также вовремя консультаций 

преподавателей. 

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.  

Темы: 



1. Законспектировать законы и нормативные документы, регламентирующие 

основы военной службы. 

2.   Составить словарь терминов. 

3.   Подготовить реферативные сообщения с презентационным материалом. 

4.  Подготовить доклады  на тему «Виды и рода войск». 

 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

 

Учебная литература 

Рекомендованная: 

1. Военная доктрина Российской Федерации. 

2. Сборник общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. Указ Президента РФ от 16.09.1999 № 1237 «Вопросы прохождения военной 

службы» (вместе с «Положением о порядке прохождения военной службы»), 

6. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 2 

7. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 3. 

8. Огневая подготовка: учебное пособие / Л.С.Шульдешов В.А., 

Родионов,В.В.,Углян- ский,—Москва : КНОРУС, 2020, 216 с. 

9. Строевая подготовка: учебник / И.М. Андриенко, А.А. Котов, А.В. Моисеев, Е.В. 

Смирнов, И.В. Шпильной. - Москва: КНОРУС, 2017. 

10. Общевоенная подготовка: учебник / В.Ю. Микрюков. - Москва: КНОРУС, 2017. 

11. Вооружение военная техника Сухопутных и воздушно-десантных войск: 

учебное пособие/ П.А.Дульнев, В.И. Литвененко, О.С.Таненя - Москва: КНОРУС, 2020. 

374 с. 

Дополнительная: 

1. Наставление по стрелковому делу / ред. Чайка В.М- Москва: Воениздат, 1985. - 

640 с. 

2. Бызов БЕ., Коваленко А.Н. Военная топография. Для курсантов учебных 

подразделений. - 2-е изд. - М.: Воениздат, 1990. 

3. Военно-медицинская подготовка (для студентов медицинских институтов) / Под 

ред. Комарова Ф.И. -М.: Воениздат, 1989. 

4. Основы первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим: учеб, пособие / 

Алексеев А.В., Алексеева Д.А. - Ярославль: ООО «Хисториоф Пипл», 2008. 

5. Учебник сержанта войск радиационной, химической и бактериологической 

защиты/Под ред. генерал-майора Мельника Ю.Р. - М., 2006. 

6. Сборник нормативов по боевой подготовке сухопутных войск. - М.: Воениздат, 

1984. 

7. Попов В. И., Батюшкин С. А. Тактика. Батальон, рота. - М.: Воениздат, 2011. 

8. Вооруженные силы зарубежных государств информ, аналит. сб. под ред. А.Н. 

Сидоркина. - М.: Воениздат «Вооруженные силы», 2009. 



Интернет-ресурсы 

- http://www.mil.ru - Министерство обороны Российской федерации. 

- http://elibrary.ru- крупнейшая российская электронная библиотека. 

Возможно использование учебно-методических материалов и интернет- ресурсов, 

определяемых вузом. 

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://gkchs.bashkortostan.ru/ 

5. https://rkn.gov.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, презентационные и мультимедийные материалы.  

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной 

доской.  

Для полноценного обеспечения дисциплины необходимы: специализированная 

аудитория «Общевоинские уставы», специализированная аудитория «Класс огневой 

подготовки», строевой плац, тир, наглядные материалы (специализированные стенды, 

плакаты, видеофильмы, учебные пособия, презентации). 

Учебное оружие, боеприпасы, ручные гранаты, массогабаритные макеты 

стрелкового оружия и гранат (согласно табелю вооружения, военной техники и военно-

учебного имущества).  

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 

При изучении образовательного модуля обучающиеся должны быть способны 

применять положения нормативно-правовых актов и общевоинских уставов в 

повседневной деятельности подразделения, управлять строями, применять штатное 

стрелковое оружие. 

Основными видами учебных занятий при изучении образовательного модуля 

являются практические и групповые занятия, лекции, а также самостоятельная работа. 

Практические и групповые занятия составляют основу для изучения материала 

образовательного модуля. Практические занятия направлены на выработку навыков и 

умений по строевой и огневой подготовке. Обучающиеся должны овладеть строевыми 

приемами на месте и в движении, навыками управления строями и стрельбы из 

стрелкового оружия. 

Обучающийся должен знать: основные положения Военной доктрины РФ и 

общевоинских уставов ВС РФ; правовое положение и порядок прохождения военной 

службы военнослужащими; организацию внутреннего порядка в подразделении; 

устройство стрелкового оружия, боеприпасов и ручных гранат. Уметь точно выполнять 

положения общевоинских уставов ВС РФ в профессиональной деятельности; соблюдать 

режим секретности в подразделении; осуществлять разборку и сборку автомата (АК-74) и 

подготовку к боевому применению ручных гранат. При подготовке к групповым занятиям 

обучающиеся изучают рекомендованную литературу, материалы лекций по 

соответствующей теме, дополняют лекционный материал. 

 
Методические указания преподавателю по порядку подготовки 

и проведения учебных занятий, текущего контроля успеваемости 
и аттестации обучающихся по образовательному модулю 

 

Модуль играет важную роль в подготовке обучающихся к военной службе, 

поскольку формирует теоретические знания, умения и навыки в организации 

повседневной деятельности военной службы, а также при решении задач, связанных с 

обеспечением и участия в боевых действиях. 

При подготовке к учебным занятиям преподаватель углубленно изучает 

(повторяет) материалы занятий, методические разработки, подбирает требуемые примеры, 

разрабатывает планы проведения занятий, осуществляет подготовку необходимой учебно-

материальной базы, используемых на учебных занятиях. 

Достижение воспитательных целей на учебных занятиях осуществляется путем 

приведения одного, двух примеров, показывающих необходимость добросовестного 

отношения к вопросам освоения изучаемого материала. 



Практические занятия по образовательному модулю направлены на формирование 

умений и навыков при практической отработке изученного материала методами 

повторения и упражнения. 

При проведении групповых занятий излагаются систематизированные основы 

знаний по изучаемому модулю и обеспечивается раскрытие учебных вопросов с учетом 

современного состояния и перспектив развития ВС РФ. Устное изложение учебного 

материала сопровождается использованием элементов учебно-материальной базы и 

демонстрацией презентаций. 

Самостоятельная работа обучающихся организуется в целях закрепления и 

углубления полученных знаний и навыков, а также выполнения учебных заданий, 

подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю и аттестации. Организация 

самостоятельной работы обучающихся, ее методическое обеспечение и контроль 

осуществляется преподавателем, проводившим занятие в этот день. В целях 

методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся, в заключительной 

части каждого учебного занятия, преподаватель ставит задачу на самостоятельную работу, 

с указанием источников информации. 

Консультации проводятся регулярно в часы самостоятельной работы. Перед 

проведением промежуточной аттестации проводятся групповые консультации. В ходе 

групповой консультации рассматриваются наиболее сложные вопросы образовательного 

модуля, преподаватель отвечает на вопросы обучающихся и доводит организационные 

моменты по проведению промежуточной аттестации. 

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.  
 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестовыми заданиями по темам, ситуационными и расчетными заданиями, 

зачетными вопросами. 

 

Примерные зачетные вопросы 
 

1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их основные 

требования и содержание. 

2.  Внутренний порядок и суточный наряд. 

3.  Общие положения Устава гарнизонной и караульной служб. 

4. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

5. Основы тактики общевойсковых подразделений. 

6. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи.  

7. Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и 

техники ВС РФ. 

8. Основы общевойскового боя. 

9.  Основы инженерного обеспечения. 

10. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая техника 

вероятного противника. 



11.  Местность как элемент боевой обстановки.  

12. Измерения и ориентирование на местности без карты, движение по азимутам 

13. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение 

координат объектов и целеуказания по карте 

 
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 

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: 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции:   

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

индикаторы достижения: 

- анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений (УК-5.1). 

 

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 «История (история России, всеобщая история)» относится к блоку 1 

обязательной части учебного плана, к модулю универсальных компетенций. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−    понятие межкультурного разнообразия общества в социально-историческом 

контексте. 

            Уметь: 

− видеть межкультурное разнообразие общества в социально-историческом 

контексте. 

Владеть: 

- навыком понимания причинно-следственных связей межкультурного 

разнообразия общества. 

 

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. История в системе 

социально-

История как наука. 

Хронологические и географические рамки курса Российской 



гуманитарных наук. 

 

истории. 

История России и всеобщая история. 

2. Народы и 

государства на 

территории 

современной России 

в древности. Русь в 

IX – первой трети 

XIII века.  

Мир в древности. Народы и политические образования на 

территории современной России в древности. 

Начало эпохи Средних веков. Восточная Европа в середине I тыс. 

н. э. 

Образование государства Русь. 

Русь в конце X – начале XIII в. Особенности общественного строя 

в период Средневековья в странах Европы и Азии. 

3. 
Русь в XIII–XV вв. 

 

 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Формирование единого Русского государства в XV в. Европа и мир 

в эпоху Позднего Средневековья. 

Древнерусская культура. 

4. 

Россия в XVI–XVII 

вв. 
 

 

 

Мир к началу эпохи Нового времени. Россия в начале XVI в.  

Эпоха Ивана IV Грозного. 

Россия на рубеже XVI–XVII вв. 

Смутное время.  

Россия в XVII в.  

Ведущие страны Европы и Азии, международные отношения. 

Культура России в XVI–XVII вв. 

5. 

Россия в XVIII веке 

 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 

Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II 

Российская культура XVIII в. 

XVIII век в европейской и мировой истории.  

6. 

Российская империя 

в XIX – начале XX 

вв.  

 

Россия первой половины XIX в.  

Время Великих реформ в России. Европа и мир в XIX в. 

Россия на пороге XX в. Первая русская революция. Российская 

империя в 1907–1914 гг. 

Первая мировая война и Россия. 

Культура в России XIX – начала XX в. 

7. 

Россия и СССР в 

советскую эпоху 

(1917–1991) 

 

Великая российская революция (1917–1922) и ее основные этапы. 

Советский Союз в 1920-е – 1930-е гг. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Борьба советского 

народа против германского нацизма - ключевая составляющая 

Второй мировой войны. 

Преодоление последствий войны. Апогей и кризис советского 

общества. 1945–1984 гг. Мир после Второй мировой войны. 

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

8. Современная 

Российская 

Федерация (1991–

2022) 

Россия в 1990-е гг. 

Россия в XXI в. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями). 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Теория     и    

методология          исторической науки. 

Тема 2. Мир в древности. Народы и политические образования на территории 

современной России в древности. 



Тема 3. Образование Древнерусского государства. 

Тема 4. Формирование единого Русского государства в XV в. 

Тема 5. Россия в начале XVI в. Эпоха Ивана IV Грозного. 

Тема 6. Россия на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время. 

Тема 7. Россия в XVII в. 

Тема 8. Россия в эпоху преобразований Петра I.  

Тема 9. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II.  

Тема 10. Россия первой половины XIX в. 

Тема 11. Великие реформы в России во второй половине XIX в. 

Тема 12. Россия и мир на рубеже XIX –XX веков.  

Тема 13. Первая мировая война и Россия.  

Тема 14. Великая российская революция (1917–1922 гг.) 

Тема 15. Советский Союз в 1920-е – 1930-е гг. 

Тема 16. Вторая мировая война. Основные этапы Великой Отечественной войны.  

Тема 17. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. Итоги и уроки 

войны. 

Тема 18. Советский Союз в 1945-1985 гг.   

Тема 19. СССР на завершающем этапе своей истории (1985-1991 гг.) 

Тема 20. Россия и мир в 1990-е гг. 

Тема 21. Внутренняя политика Российской Федерации в XXI в. Военная доктрина 

Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о прохождении военной 

службы. 

Тема 22. Внешнеполитическая деятельность Российской Федерации в XXI в.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Особенности становления государственности в России и мире  

Вопросы для обсуждения: 

1.Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 

государственности. 

2. Политический строй и система управления в Киевской Руси. 

3. Социально-экономические отношения Киевской Руси 

4. Принятие христианства на Руси и его значение. 

5. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и 

античности. 

6. Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Европы и 

Азии 

7. Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Азии.  

 

Тема 2: Русские земли в середине XIII – XIV в.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическая раздробленность на Руси. 

2. Основные удельные центры Руси (Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское, Новгородское княжества).  

3. Русские земли в борьбе с натиском Запада. 

4. Русские земли в борьбе с натиском Востока. 

5. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния.  

 

Тема 3: Формирование единого Русского государства в XV – начале XVI в. Европа 

и мир в эпоху позднего Средневековья  

Вопросы для обсуждения: 

1. Возвышение Москвы и политика московских князей. 



2. Династическая война в Московском княжестве во второй трети XV в. 

3. Внутренняя политика Ивана III и Василия III.  

4. Освобождение Руси от ордынской зависимости.  

5. Начало Великих географических открытий. Первые кругосветные путешествия.  

6. Испанская конкиста в Америке и проникновение португальцев в Индию, Китай 

и Японию. 

 

Тема 4. Древнерусская культура  

Вопросы для обсуждения: 

1. Просвещение. 

2. Архитектура. 

3. Изобразительное искусство. 

4. Музыка 

 

Тема 5: Россия в XVI в. в контексте развития европейской цивилизации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Начало правления Ивана XIV. 

2. Реформы Избранной Рады. 

3. Политика опричнины. 

4. Внешняя политика Московского государства. 

5. Реформация и контрреформация в Европе. 

         

 Тема 6. Россия в конце XVI–XVII вв.  

 Вопросы для обсуждения: 

1. Династическая ситуация после кончины Ивана Грозного. 

2. Смутное время в Московском государстве: причины, ход, последствия. 

3. Россия при первых Романовых. 

4. Правление царя Алексея Михайловича. Внутренняя политика. 

5. Правление царя Алексея Михайловича. Внешняя политика.  

6. Ведущие страны Европы и Азии, международные отношения. 

 

Тема 7. Культура России в XVI–XVII вв.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Просвещение. 

2. Литература. 

3. Архитектура. 

5. Изобразительное искусство. 

6. Музыка. 

7. Формирование культуры Нового времени 

 

Тема 8. Реформы Петра I - первая модернизация страны  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки реформ Петра I. 

2. Реформы в экономической, социальной и государственно-административных 

сферах.  

3. Северная война и военные реформы. 

4. Культура и быт петровского времени. 

5. Оценки петровских реформ. 

 

Тема 9. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки политической нестабильности.  



2. Мирные дворцовые перевороты (Екатерина I, Петр II, Анна Иоановна, Иван VI, 

Петр III). 

3. Правление Елизаветы Петровны.  

4. Абсолютизм в эпоху «дворцовых переворотов»: общее и особенное.  

             

Тема 10. Россия во второй половине XVIII в. XVIII век в европейской и мировой 

истории  

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственно-административные и социально-экономические реформы 

Екатерины II. 

2.  Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.  

3. Внешняя политика Екатерины II. 

4. Россия при Павле I.  

5. Европейское просвещение и рационализм.  

6. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы.  

 

Тема 11. Российская культура XVIII в.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Просвещение. 

2. Наука. 

3. Литература. 

4. Архитектура и скульптура. 

5. Живопись. 

6. Музыка и театр. 

7. Культура эпохи Просвещения.  

 

Тема 12. Российское государство в первой половине XIX в. и. основные тенденции 

мирового развития  

Вопросы для обсуждения: 

1. Реформирование политической системы России при Александре I. Проекты 

М.М. Сперанского. 

2. Социально-экономические реформы Александра I.  

3. Движение декабристов. 

4. Наполеоновские войны, Отечественная война 1812 года и Священный союз как 

система общеевропейского порядка 

5. Внутренняя политика Николая I. 

6. Внешняя политика Николая I. 

7. Общественное движение 1830-1850-х гг. 

8. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX веке.  

 

Тема 13. Великие реформы в России во второй половине XIX в. Европа и мир в 

XIX в.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Буржуазные реформы Александра II.  

2. Правление Александра III.  

3. Индустриализация в России и промышленный переворот. Реформы С.Ю.Витте. 

4. Общественное движение в XIX в.: в поисках пути развития страны. 

5. Европа во второй половине XIX века. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. Объединение Италии.  

 

Тема 14. Россия и мир на рубеже XIX –XX веков.  



Вопросы для обсуждения: 

        1. Основные тенденции мирового развития на рубеже XIX-XX столетий. 

        2. Возникновение первых политических партий в России.  

        3. Причины, характер, движущие силы и особенности первой российской революции 

1905-1907 гг. Основные этапы революции. 

        4. Исторический опыт российского парламентаризма. 

        5. Реформы П.А. Столыпина. 

        6. Страны Запада и Востока накануне Первой мировой войны. 

          

Тема 15. Культура в России XIX – начала XX в.  

Вопросы для обсуждения                                       

1. Народное образование. 

2. Литература. 

3. Живопись. 

4. Архитектура и скульптура. 

5. Музыка и театр. 

 

Тема 16. Россия и мир в период глобальных геополитических потрясений (1914-

1918 гг.)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и характер Первой мировой войны. Участие России в войне. Брестский 

мир.  

2. Основные сражения Первой мировой войны на Западном фронте. Версальско-

Вашингтонская система международных отношений. 

3. Нарастание общенационального кризиса в стране. Февральская революция 1917 

года. Двоевластие. Альтернативы общественного развития в 1917 году. 

4. Приход к власти большевиков в октябре 1917 года. II съезд Советов. 

5. Февраль и Октябрь: две стадии или две революции? Великая российская 

революция 1917 года.   

6. Общие (европейские) и особенные черты российской революции 1917 года. 

7. Создание советского государственного аппарата и первые социально-

экономические преобразования.  

 

Тема 17. Гражданская война и иностранная интервенция в России (1917-1922 гг.).  

Вопросы для обсуждения: 

1. Гражданская война: причины, ход, основные движущие силы. 

2. Иностранная военная интервенция. 

3. Формирование однопартийного политического режима. Вторая программа партии. 

Первая советская Конституция.  

4. Политика «военного коммунизма». 

5. Итоги и уроки Гражданской войны в России и её оценки мировым сообществом. 

 

Тема 18: Начало соревнования двух мировых общественно-политических систем.  

Советское общество в 1920-е – начале 1940-х годов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Советская Россия в 1920 годы. Образование СССР. Переход к НЭПу. 

2. Форсированная модернизация советского общества в 1930 годы. Индустриализация 

страны. Коллективизация сельского хозяйства. 

3. Культурная революция в СССР.  

4. Внутриполитическая борьба в высшем руководстве страны и установление режима 

личной власти И.В. Сталина. 



5. Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия в капиталистической 

мировой экономике. 

6. Итальянский фашизм. Приход нацистов к власти в Германии.  

7. «Новый курс» Ф.Рузвельта в США.   

 

Тема 19. Международные отношения в межвоенный период (1920-е – начало 1940-

х годов)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Борьба СССР за упрочение своего международного статуса и равноправные 

отношения с другими странами в 1920 годы.  

2. Деятельность Коминтерна.  

3. Обострение международной ситуации в 1930-е годы, возникновение первых очагов 

Второй мировой войны. «Антикоминтерновский пакт». Мюнхенский договор 1938 

года и его последствия. 

4. Попытки СССР создания системы коллективной безопасности в Европе в 1930 

годы. Пакт о ненападении СССР с Германией 23 августа 1939 года. 

5. Причины и начало Второй мировой войны. Нападение нацистской Германии на 

Польшу. «Странная война» и военные действия в Европе весной-летом 1940 г. 

Капитуляция Франции.  

6. Внешнеполитические акции СССР по укреплению своей национальной 

безопасности в 1939-1940 годы. 

 

Тема 20. Вторая Мировая и Великая Отечественная война  

Вопросы для обсуждения: 

1. 1941-й год: причины поражения Красной Армии. Битва за Москву. 

2. Создание антигитлеровской коалиции.  

3. Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская и Курская битвы. 

4. Проблема открытия второго фронта. Военные действия в Западной Европе в 1944-

1945 гг. 

5. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы 

6. Капитуляция Германии и Потсдамская конференция. Советско-японская война. 

7. Источники Победы. Итоги и уроки Второй мировой войны. 

 

Тема 21. Нацистский террор. Механизмы уничтожения мирного населения  

Вопросы для обсуждения: 

      1. Радикализация национал-социалистического режима. Формирование институтов 

террора. Охранные отряды и их роль в преступлениях против человечности. 

      2. Концентрационные лагеря как элемент системы уничтожения мирного населения. 

      3. Генеральный план «Ост». Планы германского командования в отношении 

мирного населения на оккупированных территориях. Преступная роль вермахта в 

уничтожении мирного населения. 

 

Тема 22. Возникновение биполярной системы международных отношений после 

окончания Второй мировой войны. Советское общество и мир в первые послевоенные 

десятилетия (1945-1964 гг.)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Коренные изменения в международной обстановке после окончания Второй 

мировой войны. Соревнование социальных систем и начало «холодной войны». 

2. Общественно-политическая, социально-экономическая и культурная жизнь 

советского общества в 1945-1953 гг. 

3. Создание социалистического лагеря. СЭВ и ОВД.  



4. Попытки реформирования советской модели социализма. Хрущевская «оттепель» и 

ее противоречивость. 

5. Новые реальности внешней политики. Берлинский и Карибский кризисы и их 

последствия для СССР и внешнего мира.  

6. Формирование третьего мира. Крах мировой колониальной системы.  

 

Тема 23. Советское общество и мир в середине 1960-1980 годов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Новое руководство и внутренние проблемы страны. Экономическая реформа 1965 

года и причины ее свертывания. 

2. Конституции 1977 года. Противоречивость общественно-политической, социально-

экономической, духовной жизни советского общества. 

3. Внешняя политика СССР. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем.  

4. Советско-американские отношения. От разрядки международной напряженности 

начала 1970-х годов к обострению международной ситуации в конце 1970-х – 

начале 1980-х годов. 

5. Война СССР в Афганистане и ее внутри и внешнеполитические последствия. 

Война США во Вьетнаме.  

6. Поиски путей выхода страны из кризиса. Ю.В. Андропов, К.У. Черненко. 

7. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития.  

 

Тема 24. Мировое сообщество и СССР в 1985 - 1991 гг.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели, предпосылки и этапы перестройки.  

2. Попытки экономических преобразований. 

3. Реформа политической системы и борьба общественно-политических сил.  

4. Политика гласности и культурные процессы. 

5. «Новое мышление» М.С. Горбачева и коренные изменения внешнеполитического 

курса СССР. Распад мировой социалистической системы, ликвидация 

Организации Варшавского договора и формирование геополитической модели 

однополярного мира. 

6. Обострение межнациональных отношений. 

7. «Августовский путч» 1991 г.   

8. Распад СССР и его геополитические последствия.  

     

Тема 25. Становление и развитие новой российской государственности в 1990 гг.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Либеральная концепция экономических реформ 1992-1999 гг. и их социальные 

последствия.  

2. Углубление конституционного кризиса. События октября 1993 года. Конституция 

РФ 1993 года. 

3. Военно-политический кризис в Чечне. 

4. Общественно-политическое развитие России. 

5. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

6. Россия в системе мировой экономики 1990-х гг.  

 

Тема 26. Становление и развитие новой российской государственности в 1990 гг.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование новой внешнеполитической концепции РФ. 

2. Российско-американские отношения. 



3. Россия и Европа. 

4. Россия и Содружество Независимых Государств. 

5. Россия и югославский кризис. 

6. Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

         

Тема 27. Внутренняя политика Российской Федерации в XXI в. (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Модернизация общественно-политических отношений. Укрепление вертикали 

власти.  

2. Социально-экономические реформы РФ. Национальные проекты в области 

здравоохранения, образования, демографии, ипотечного жилья.  

3. Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. и его последствия.  

4. Политика построения инновационной экономики.  

5. Урегулирование второго Чеченского кризиса. 

6. Борьба с терроризмом на территории РФ. 

7. Культура России в начале XXI в.  

8. Конституционный референдум 2020 г.  

 

Тема 28. Внешняя политика Российской Федерации в XXI в. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российско-американские отношения. Политика расширения НАТО на Восток.  

2. Россия и Европа. 

3. Россия и Содружество Независимых Государств. 

4. Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

5. Вхождение новых регионов в состав РФ. Ситуация на Украине.  

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Подготовить презентации для участия в «Уроках мужества». 

Примерная тематика презентаций: 

1. Вклад многонационального народа СССР в разгром фашизма. 

2. Герои Великой Отечественной войны из Башкортостана. 

3. Блокадные страницы защитников Ленинграда. 

4. Боевая техника 1941-1945 гг. 

5. Союзники по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. 

6. Нормандия – Неман: история авиаполка. 

7. Великая Отечественная война в истории моей семьи. 

8. Великая Отечественная война в названиях улиц населенного пункта. 

9. Великая Отечественная война в дневниках советского солдата. 

10. Великая Отечественная война в судьбе моего прадедушки. 

11. Великая Отечественная война глазами ребёнка. 

12. Великая Отечественная война глазами современных детей. 

13. Великая Отечественная война и учителя в тылу и на передовой 

14. Дети в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

15. Дети — герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

16. Женщины в Великой Отечественной войне. 

17. Защитники Брестской крепости 

18.  Бухенвальд глазами узника. 

19. Хатынь — скорбная страница Великой Отечественной войны. 

20. Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть.  

20. Афганская война глазами участников и современников.   

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  



1. История как наука: основные подходы к изучению истории, периодизация, 

источники. 

2. Великое переселение народов III–V вв. и славянский мир. Восточные славяне в 

древности. 

3. Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. 

4. Политическая раздробленность в Киевской Руси и феодальная раздробленность в 

Европе.  

4. Монголо – татарское завоевание: причины, этапы, последствия. 

5. Деятельность Александра Невского. 

6. Сравнительный анализ развития феодализма в России и Европе. 

7. Возвышение Москвы: причины, хронологические рамки. 

8. Начальный этап объединения Великороссии. Значение военно-религиозной 

деятельности Ивана Калиты. 

9. Дмитрий Донской и всемирно-историческое значение Куликовской битвы. 

10. Особенности российской государственности на рубеже XV–XVI вв. 

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

России. 

12. Основные проблемы и направления внешней политики России в XVI в. 

13. Европейская цивилизация в условиях Нового времени. 

14. «Смута» в России – период национального кризиса. 

15. Особенности политического и социально-экономического развития России в 

XVII в. 

16. Европеизация Петра I. 

17. Политика «просвещенного абсолютизма» в России и Европе в XVIII в. 

18. Рост территории России в XVIII в. 

19. Тенденции социально-экономического развития Европы в XIX в. 

20. Развитие политической системы Российской империи в XIX в. 

21. Общественно-политическое движение в Российской империи в XIX в. 

22. Первые буржуазные революции в Европе. 

23. Международная система в XIX в. «Блоковая политика». 

24. Россия и мир в начале XX в. 

25. Первая русская революция 1905-1907 гг. Третьиюньская монархия. 

26. Мир накануне и во время Первой мировой войны. Версальско - Вашингтонская 

система. 

27. Россия от февраля к октябрю в 1917 г. 

28. Формирование советской политической системы в 1920 – 1930-е гг. 

29. Экономическая политика советского государства в 1920 – 1930-е гг. 

30. Мировой экономический кризис и 1929 г. и Великая депрессия. 

31. Консолидация советского общества в годы Великой Отечественной войны. 

32. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. 

33. Создание социалистического лагеря после Второй мировой войны. 

34. «Холодная война»: понятие, причины, этапы, итоги. 

35. Развитие мировой экономики в 1945-1991 годы. 

36. Кризис советской системы 1991 г. Распад СССР. 

37. Современная Россия в 1990 – 2000-е годы. 

 

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. Всеобщая история: учебник: [16+] / авт.-сост. И.В. Крючков, С.А. Польская, А.А. 

Кудрявцев, И.А. Краснова и др. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2019. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596418 – Текст : электронный. 

2. Кузнецов, И.Н. История: учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 576 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-02800-7. – Текст : электронный. 

3. Отечественная история: учебное пособие / ред. В.К. Нагорная, А.Г. Аникевич. – 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. – 243 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229588  – ISBN 978-5-7638-

2239-7. – 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. www.lants.tellur.ru/history/ 

5. https://pamyat-naroda.ru 



6. www.kulichkovvk.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: мультимедиа, видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные 

пособия, карты по истории России. 

Для проведения занятий семинарского типа, 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 «История России» призвана способствовать  формированию у 

студентов ценностного отношения к духовному наследию и прошлому своей страны, 

патриотической и гражданской позиции педагога. Дисциплина развивает у будущего 

педагога историческое мышление, навыки поиска информации, значимые для освоения 

любой школьной дисциплины, комментирования содержания разделов школьных курсов 

истории; наполнения содержания классных часов и внеклассных мероприятий 

исторической тематикой. Курс позволяет будущему педагогу ориентироваться в таких 

вопросах, как определение собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, овладение социокультурным опытом человечества, понимание роли 

России во всемирно-историческом процессе. 

Программа курса «История (история России, всеобщая история)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, которая включает необходимость изучения истории России в контексте 

мировой цивилизации, что позволяет избежать дублирования школьной программы и 

преподавать на новом уровне с учетом общегуманитарной подготовки, полученной в вузе.  



Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих 

интерактивных форм обучения (семинары – защиты проектов, семинары – деловые и 

ролевые игры, семинары–дебаты) и форм внеаудиторной работы (занятия в музеях, 

встречи с представителями государственных и общественных организаций, круглые 

столы). 

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 оценки по рейтингу и экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в вопросах устного опроса, тестовых заданиях (кейсах). 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

1. Какую роль сыграл варяжский компонент в истории Древней Руси? 

2. Какие основные источники по истории Древнерусского государства и 

цивилизациям Древнего Востока и античности вам известны? 

3. Каковы были особенности взаимоотношений Ногайской Орды и России в XVI 

в.? 

4. Какие европейские традиции в культуре и быту переняла Россия после реформ 

Петра I. 

5. Чем руководствовалась Екатерина II, проводя политику «просвещенного 

абсолютизма»? 

6. В чём заключаются причины поздней отмены крепостного права в России в 

отличии от стран Европы? 

7. Почему восточный вопрос оставался приоритетным во внешней политике 

России? 

8. Как можно охарактеризовать российско-американские отношения во второй 

половине XIX в.? 

9. Каким было влияние исторической эпохи на развитие литературы в  XIX в.? 

10. Каковы были особенности экономического развития России в начале ХХ века в 

отличие от стран Европы? 

11. Почему Россия потерпела поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг.? 

12. Было ли неизбежным участие России в Первой мировой войне в условиях 

цивилизационного кризиса? 

13. Каково судьба представителей первой волны эмиграции после гражданской 

войны? 

14. Отражали ли Конституции СССР 1924 и 1936 гг. интересы всех этносов 

проживающих на территории России? 

15. Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь советского 

народа? 

16. Чем обусловлены массовый военный (на фронте) и трудовой (в тылу) героизм 

советского народа в ходе ВОВ? 

17.Как создавалась антигитлеровская коалиция  и каково значение её деятельности? 

18. Что представлял собой мир по окончании Второй Мировой войны? 



19. Что представляет собой политика «холодной войны»? 

20. В чём заключаются особенности внешнеполитической доктрины Советского 

государства в 50-60-х гг.? 

21. Какие черты характеризовали советскую культуру, экономику и политическую 

систему СССР и развитых стран мира в 1945-1991 гг.? 

22. Как распад СССР повлиял на межнациональные отношения в стране? 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. На выбор одного правильного ответа из предложенных: 

Прочтите отрывок из исторического источника и назовите императора, в честь 

которого был возведен монумент, о котором говорится в отрывке: 

«В один прекрасный день семьдесят тысяч солдат и бесчисленная толпа народа во 

главе с императором залила огромную площадь, чтобы в благоговейном молчании 

присутствовать при водружении колонны, выполненной по проекту француза г-на 

Монферрана…». 

а) Павел I 

б) Александр I 

в) Александр II 

г) Александр III 

д) Николай I 

е) Николай II 

Ответ: _____ 

 

2. На соответствие: 

Установите соответствие между событиями и участниками этих событий и годами, 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

                                               События                                                         Участники 

а) Декларация независимости США                                                   1) Карл X 

б) Французская революция конца XVIII века                                    2) Жан Мелье 

в) Просвещенный абсолютизм                                                            3) Людовик XVI  

г) Разделы Речи Посполитой                                                               4) Джордж Вашингтон 

                                                                                                                5) Тадеуш Костюшко 

                                                                                                                 6) Томас Джефферсон 

 

Ответ:  

А Б  В  Г  

        

 

3. Множественный выбор: 

Что из перечисленного было следствием Великих реформ 1860-1870-х гг. в России? 

Укажите два любых последствия данного события: 

а) Учреждение всесословного законосовещательного органа 

б) Создание системы сословных выборных органов местного самоуправления 

в) Учреждение гласного и состязательного суда 

г) Установление в стране конституционного строя 

д) Введение всеобщей воинской повинности 

Ответ:_____ 

 

4. Установление последовательности: 

Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

 



А. Восстание декабристов 

Б. Куликовская битва 

В. Генуэзская конференция 

Г. Крымская война 

Д. Ясский мирный договор  

Ответ: А-___; Б-___; В-___; 

Г___.Д___. 

 

           

 

Примерные вопросы для экзамена: 

1. Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 

государственности. 

2. Древнерусская культура в конце X – начале XII вв.  

3. Восточный поход Александра Македонского и создание «мировой монархии». 

4. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

5. Политическая раздробленность на Руси в XII – XIII вв.  

6. Отражение немецко-шведской агрессии в Северо-Западной Руси. Александр 

Невский.  

7. Походы Батыя в Европу. Борьба с монголо-татарским нашествием.  

8. Русские княжества под властью Золотой Орды. Монгольское иго в оценках 

отечественных исследователей. 

9. Культурное пространство русских земель в XIII – XIV вв. 

10.  Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока.  

11.  Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы. Внутренняя 

политика Ивана III. 

12.  Реформы Ивана IV Грозного. Итоги внутренней и внешней политики.  

13.  Великие географические открытия и русские географические открытия.  

14.  Смутное время в Московском государстве: причины, ход, последствия. 

15. Россия при первых Романовых. Внутренняя и внешняя политика правительства 

Алексея Михайловича.  

16.  Европейская культура эпохи Возрождения.  

17.  Реформация в Европе: причины, ход, итоги. 

18.  Европейский абсолютизм и первые буржуазные реформы в Европе. 

Английская буржуазная революция XVII века.  

19. Реформы Петра I в государственно-административной, экономической, 

социальных сферах, культуре и быту.  

20.  Северная война и военные реформы Петра I. 

21.  Россия в эпоху дворцовых переворотов.  

22.  Просвещенный абсолютизм в России.  Екатерина II: истоки и сущность 

дуализма внутренней политики. 

23.  Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы. 

24.  Наполеоновские войны, Отечественная война 1812 года и Священный союз как 

система общеевропейского порядка.  

25.  Реформирование основных сфер общества при Александре I. 

26.  Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

27.  Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX веке.  

28.  Буржуазные реформы Александра II.  

29.  Внутренняя политика Александра III и контрреформы. 

30.  Индустриализация в России и промышленный переворот. Реформы С.Ю.Витте. 

31.  Общественное движение в XIX в.: в поисках пути развития страны. 

32.  Европа во второй половине XIX века. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. Объединение Италии.  



33.  Российская культура XIX века. 

34.  Внешняя политика России на рубеже XIX – XX веков. Русско-японская война 

1904-1905 гг. 

35. Российская революция 1905-1907 гг.: причины, характер, основные этапы и 

итоги. 

36.  Опыт российского парламентаризма. Первые Государственные Думы. 

37.  Столыпинские реформы 1906-1911 гг. и их значение.  

38.  Страны Запада и Востока накануне Первой мировой войны. 

39.  Причины и характер Первой мировой войны. Участие России в войне. 

Брестский мир.  

40.  Основные сражения Первой мировой войны на Западном фронте. Версальско-

Вашингтонская система международных отношений. 

41.  Великая российская революция 1917 года. Две стадии революции: февральская 

и октябрьская.   

42. Гражданская война и иностранная интервенция в России (1917-1922 гг.). 

43.  Решение национального вопроса после Октября 1917 года. Образование СССР 

и его значение. 

44.  Новая экономическая политика: цели, мероприятия, противоречия, итоги. 

45.  Внутриполитическая борьба в высшем партийно-государственном руководстве 

страны в 1920-е годы и ее последствия. Политическое завещание В.И.Ленина.  

46. Индустриализация страны. Первые пятилетние планы. 

47. Коллективизация сельского хозяйства: причины, ход, итоги.  

48. Советская культура в 1920-1930 гг. Итоги культурной революции.  

49. Политическая система в СССР в 1930 гг. Массовые политические репрессии. 

Утверждение «культа личности» И.В.Сталина.  

50. Внешняя политика СССР в 1930 – 1938 гг. Возрастание угрозы мировой войны.  

51.  Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия в 

капиталистической мировой экономике.  

52.  Итальянский фашизм. Приход нацистов к власти в Германии.  

53.  «Новый курс» Ф.Рузвельта в США.   

54.  Начало Второй мировой войны. Внешняя политика СССР в условиях 

начавшейся войны (1 сентября 1939 г. – 22 июня 1941 г.). 

55. Начало Великой Отечественной войны. Причины тяжелых поражений Красной 

Армии в начальный период войны. Битва за Москву. 

56. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградское и Курское 

сражения. 

57.  Внешняя политика СССР в годы Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции.  Проблема Второго фронта. 

58.  Завершающий этап Великой Отечественной войны. Разгром фашистской 

Германии и милитаристской Японии. Итоги и уроки войны. 

59.  Культура СССР в годы Великой Отечественной войны. 

60.  Внешняя политика СССР в условиях «холодной войны» (1945-1953 гг.). План 

Маршалла и окончательное разделение Европы.  

61.  Политическое, социально-экономическое и духовное развитие советского 

общества в послевоенный период (1945-1953 гг.) 

62.  Политика «оттепели»: общественно-политическая, экономическая и духовная 

сферы. 

63. Внешняя политика СССР в 1953 –1964 гг. Суэцкий, Берлинский, Карибский 

кризисы. 

64.  Крах колониальной системы. Формирование третьего мира.  

65.  Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Доминирующая роль США 

в мировой экономике. «Азиатские тигры».  



66. Общественно-политическая и культурная жизнь советского общества (1964-

1985 гг.). Концепция «развитого социализма». Диссидентское движение в 

СССР.  

67.  Социально-экономическая политика СССР в 1964-1985 гг. Экономическая 

реформа 1965 г. Нарастание застойных явлений и кризисных процессов в жизни 

общества. 

68.  Основные направления внешней политики СССР в 1964-1985 гг. Война СССР в 

Афганистане и ее внутри и внешнеполитические последствия. Война США во 

Вьетнаме.  

69.  Политика перестройки: основные направления. Социально-экономические 

реформы и их результаты.  

70. Реформа политической системы СССР в период перестройки. Политика 

гласности. Культурные процессы в период перестройки.  

71.  «Новое политическое мышление» и внешняя политика СССР в период 

перестройки.  

72. Обострение межнациональных отношений в период перестройки. События 

августа 1991 года. Распад СССР. 

73.  Либеральная концепция российских реформ в 90-е годы ХХ века. Переход к 

рыночным отношениям и его социальная цена.  

74. Основные направления внешней политики РФ в 90-е годы ХХ века. 

75. Политический кризис в России 1993 г. Конституция РФ 1993 г. 

76. Россия в XXI веке: политическое и социально-экономическое развитие. 

77. Основные направления развития российской науки, культуры, образования в 

ХХI веке.  

78. Россия в современной системе международных 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  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 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Хорошо 70-89,9 



в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 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  

Неудовлет

ворительно 

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: 

канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории И.Н.Баишев,  

канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории А.И. Кортунов,  

канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории А.И.Тимиргазиева 

 

Эксперты: 

учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им. 

А.М. Горького» городского округа город Уфа Н.Э.Нафикова  

зав. кафедрой отечественной истории, канд. ист. наук, доцент Р.З.Алмаев 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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для специальности  44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

 
специализация «Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным 

поведением» 
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1. Целью дисциплины является: 

формирование универсальных компетенций: 

- способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

индикаторы достижения:  

- демонстрирует  знание особенностей  системного  и  критического мышления,  

аргументированно  формирует собственное  суждение  и  оценку информации,  

принимает  обоснованное решение (УК-1.1); 

- применяет  логические  формы  и процедуры,  способен  к  рефлексии  по поводу  

собственной  и  чужой мыслительной деятельности (УК-1.2); 

- анализирует  источники информации  с  целью  выявления  их противоречий  и  

поиска  достоверных суждений (УК-1.3); 

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

индикаторы достижения:  

- анализирует  социокультурные различия  социальных  групп,  опираясь  на 

знание  этапов  исторического  развития России  в  контексте  мировой  истории, 

социокультурных  традиций  мира, основных  философских,  религиозных  и этических 

учений (УК-5.1); 

- демонстрирует  уважительное отношение  к  историческому  наследию  и 

социокультурным традициям Отечества (УК-5.2); 

- конструктивно  взаимодействует  с людьми  с  учетом  их  социокультурных 

особенностей  в  целях  успешного выполнения  профессиональных  задач  и социальной 

интеграции (УК-5.3). 

 

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 «Философия» относится к блоку 1 обязательной части учебного плана, 

к модулю универсальных компетенций.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

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

Знать:  
- актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности;  

- основы современных технологий сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

- основы государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений и ключевые аспекты формирования нашей страны как 

многонационального и многоконфессионального государства; 

- социокультурные традиции Отечества; 

- основные этнокультурные и религиозные особенности народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

Уметь:  
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- использовать современные информационные (цифровые) технологии для сбора, 

обработки и анализа информации;  

- применять системный подход для решения поставленных задач; 

- анализировать социокультурные различия социальных групп; 

- пользоваться этнологическими знаниями для эффективного социального 

взаимодействия и принятия межкультурного разнообразия российского общества; 

- конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач; 

Владеть:  

- методами поиска, сбора, обработки, хранения информации, критического анализа 

и синтеза информации;  

- методикой системного подхода для решения поставленных задач; 

- знаниями этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений; 

- пользоваться этнологическими знаниями для эффективного социального 

взаимодействия и принятия межкультурного разнообразия российского общества; 

- навыками общения с людьми разной этнической и религиозной принадлежности 

на основе имеющихся этнологических знаний в целях адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества. 

 

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. Философия, ее предмет, 

структура и функции 

 

Основные определения философии. Мировоззрение 

как социокультурный феномен и субъективная 

реальность. Исторические типы мировоззрения. 

Причины и механизм смены типов мировоззрения. 

Предмет философии. Философия как специальный тип 

теоретизирования и способ самоидентификации 

человека в мире. Основные концепции возникновения 

философии. Структура философского знания: 

метафизика, онтология, гносеология, аксиология. 

Философические дисциплины: философская 

антропология, этика, эстетика, религиоведение. 

Основные философские школы и направления: 

материализм, идеализм, деизм, пантеизм, дуализм, 
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экзистенциализм, прагматизм, позитивизм, фрейдизм, 

неотомизм. Философский монизм. 

Иррационалистические школы философии. 

Взаимодействие философии с наукой, искусством, 

религией. Философия и экономика. Философия и 

политика. Философия и религия. Философия и 

искусство. Философия и естествознание. Философия и 

социально-гуманитарные науки. Основные функции 

философии: мировоззренческая, логико-

методологическая, аксиологическая. 

2. История философии 

 

2.1.  Человек и абсолют в восточной философии. 

Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, 

буддизм. Философские школы в древнем Китае: 

конфуцианство, даосизм. Человек в философии и 

культуре Востока. Поиск сокровенного смысла бытия. 

Философия как учение о воспитании человека и 

управления обществом. 

2.2. Космоцентрическая философия Древней Греции и 

Древнего Рима. Учение о бытии милетских 

мыслителей. Диалектика Гераклита, элейцев и 

пифагорейцев. Демокрит. Платон. Аристотель. 

Проблемы человека и общества, нравственных и 

правовых норм в философии киников, стоиков и 

эпикурейцев. Лукреций Кар. Цицерон. Сенека. 

Неоплатонизм. Античная система воспитания и 

философия. 

2.3.Теоцентризм средневекового мышления. Идея 

творения и идея откровения. Креационизм. 

Христианская концепция истории. Средневековая 

арабо-мусульманская философия. Христианство и 

ислам о происхождении и природе человека. 

Божественная предопределенность судьбы и свобода 

выбора. Христианские и мусульманские утопии. 

Средневековые представления о роли философии и 

религии в обучении и воспитании. Натурфилософия 

Возрождения. Антропоцентризм. Пантеизм и 

гелиоцентризм. Утверждение силы и безграничности 

разума. Культ красоты. Свобода воли. Гуманизм 

Возрождения о воспитании гармоничного человека.  

2.4.Механистическая картина мироустройства в 

философии Нового времени. Научная революция XVII 

века и механистическая картина мира. Проблема 

метода познания в философии (Ф.Бэкон и Р.Декарт). 

Эмпиризм и рационализм. Учение о субстанции 

(Б.Спиноза). Законы жизни Т.Гоббса. Идея равенства 

(Ж.Ж.Руссо). Идея социального прогресса. Концепция 

детерминизма. Концепции «искусственного человека» 

и новые идеи воспитания (Ламетри, Вольтер, Дидро).  

2.5. Классическая немецкая философия. Критика 

познавательной способности субъекта и границ 

теоретического разума. Априоризм способности 

познания и «категорический императив» (И.Кант). 
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Тождество мышления и бытия в наукоучении Фихте. 

Натурфилософия Шеллинга. Идея тождества понятия и 

предмета в философии «абсолютного идеализма» 

Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. 

Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

Разработка материалистической диалектики 

К.Марксом и Ф.Энгельсом, их отношение к диалектике 

Г.В.Ф. Гегеля. Судьба марксизма в России.  

2.6. Отечественная философия. Русская философия XI 

– XVII веков. Влияние Византии. Практически-

нравственная ориентация русской философии. 

Славянофилы и западники. Философия В.С.Соловьева. 

Тема свободы, творчества, божественного ничто и 

Бога в философии Н.А.Бердяева. Федор Михайлович 

Достоевский, Николай Федорович Федоров, Василий 

Васильевич Розанов, Павел Александрович 

Флоренский, Иван Александрович Ильин. Русская 

философия о духовности человечества и его 

воспитании. Рационализм и иррационализм в русской 

философии. 

Мифы, общественно-политические, эстетические, 

этические, религиозные взгляды  и философия народов 

России. 

2.7.Современная философия как мировоззрение и как 

методология. Иррационализм А.Шопенгауэра. 

Интуитивизм А.Бергсона. Философия воли к власти 

Ф.Ницше. Экзистенциализм М.Хайдеггера, 

Ж.П.Сартра, А.Камю, К.Ясперса. Феноменология 

Э.Гуссерля. Герменевтика. Различие наук о природе, 

обществе, человеке и о его душе. Интерпретация Г.Г. 

Гадамером понимания как реализации традиций, языка 

и образования. Позитивизм О.Конта, Э.Маха и 

Р.Авенариуса. Постпозитивизм: К.Поппер, И.Лакатос, 

П.Фейерабенд, Т.Кун. Лингвистический позитивизм: 

язык как форма жизнедеятельности. 

Методологические проблемы мышления и языка, 

понимания и выражения мыслей. Прагматизм. 

Неотомизм. Неофрейдизм.  Марксизм в нашей стране 

и за рубежом в ХХ веке. 

Развитие философии в Башкортостане. 

3. Материальные основы 

мироздания. Метафизика и 

онтология 

 

Метафизика как мировоззрение и метод. Категории 

«бытие», небытие», «ничто». Бытие и субстанция. 

Единство и многообразие форм бытия. Соотношения 

порядка и хаоса. Проблема структуры и иерархии 

форм бытия. Бытие и разум. Рационалистические и 

иррационалистические трактовки бытия. Специфика 

социального бытия. Понятие «идеальное бытие». 

Онтология и антропология. Материя как 

фундаментальная философская категория. Развитие 

представлений о материи. Философское и 

естественнонаучное представление о материи. 

Материалистическая и идеалистическая трактовки 



 6

материи. Специфика диалектико-материалистического 

понимания материи. Материализм как ценностно-

мировоззренческая ориентация. Проблема единства 

мира. Атрибуты материи и ее всеобщие  свойства. 

Движение. Взаимодействие материи и движения. 

Пространство и время как универсальные формы 

бытия материи. Современное естествознание о 

материальных основах мира. Взаимовлияние 

естествознания и социально-гуманитарных наук в 

области познания природного, социального и 

духовного бытия.  

4. Философская, религиозная 

и научная методология 

познания природы, 

общества и человека. 

Диалектика 

 

Философия как тип рационального познания и 

трактовки мироустройства. Хаос и Логос. 

Формирование и развитие диалектики (Сократ, 

Платон, схоласты Средних веков, способы познания 

мироустройства у арабо-мусульманских философов, 

философы эпохи Возрождения, представители 

немецкой классической философии, марксисты, 

ученые Франкфуртской школы социальных наук и 

др.). Диалектика объективная и субъективная. 

Альтернативы диалектики (онтологический, 

гносеологический, методологический, логический и 

др. аспекты).  Диалектика и метафизика. Софистика, 

эклектика, догматизм. Принципы диалектики. 

Категории диалектики, их развитие и классификация. 

Универсальные связи бытия (явление и сущность, 

единичное и общее). Структурные связи (часть и 

целое; форма и содержание; элемент и структура, 

система). Связи детерминации (причинные связи; 

случайность и необходимость; возможность и 

действительность). Диалектика количественных и 

качественных изменений. Диалектические 

противоположности. Диалектические противоречия. 

«Единство-и-борьба» противоположностей. 

Диалектические отрицания и синтезы. «Отрицание 

отрицания». Цикличность и поступательность 

изменений. Философская методология и 

естествознание. Философия и социально-

гуманитарные науки. 

5. Социоантропогенез. 

Происхождение и сущность 

сознания 

 

Проблема возникновения человека и общества. 

Роль языка, коллективности и труда (орудийной 

деятельности) в антропогенезе. Проблема 

возникновения сознания в различных философских 

течениях (античный космизм, теоцентричная 

концепция творения человека Богом и грехопадение, 

материализм о человеке как эволюции животного 

мира, теория декаданса – А.Бергсон, Вл. Соловьев, 

Н.Бердяев). Материализм о сознании как отражении 

действительности. Диалектика форм отражения. 

Единство телесного и психического в человеке. 

Идеальная природа психического и проблема ее 

объективности. Сознание и самосознание. 



 7

Сознательное и бессознательное. Мозг и сознание. 

Знак и знаковые системы. Язык как система знаков. 

Функции языка: коммуникативная, интегративная, 

суггестивная (внушающая) и др. Характеристика 

труда: орудийность, целесообразность, 

коллективность. Проблемы цели и средств в 

человеческой деятельности. Коллективность как 

первичная социальная потребность. Социальная 

депривация (одиночество) в филогенезе (К.Маркс, 

Э.Фромм) и онтогенезе. Коллективность, язык, труд – 

воплощение родовой сущности человека. 

Общественное и индивидуальное сознание. Формы 

общественного сознания и его уровни. Педагогическая 

антропология. 

6. Познание: философское, 

религиозное, научное и 

ненаучное  

 

Предмет и структура гносеологии. Практическое и 

познавательное отношение к миру. Познание как 

созерцание и как деятельность. Эмпиризм и 

рационализм о природе и разуме как источниках 

человеческих знаний о мире. Скептицизм и 

агностицизм как выражения радикального сомнения в 

познаваемости мира. Познание и рефлексия. Субъект и 

объект познания. Проблема самопознания субъекта. 

Уровни и формы познавательной деятельности. 

Специфика форм чувственного познания и их 

взаимосвязь. Сенсуализм. Рациональное познание и 

его основные формы. Роль интуиции в познании. 

Познание и воображение. Метафора как средство 

познания. Проблема истины в философии. 

Онтологическая и гносеологическая концепции 

истины. Объективность и конкретность истины. 

Диалектика относительных и абсолютных форм 

истины. Критерии истинности знаний и истинности 

вещей (veritasrerum). Истина и ложь. Истина и 

заблуждение. Истина и свобода. Познание как поиск 

истины (истинность объекта, истинность субъекта, 

истинность метода, истинность деятельности, 

истинность культурной среды). Соотношение 

методологии и методов. Эпистемология. Наука как тип 

специализированного знания. Естествознание и 

социально-гуманитарные науки. Критерии научности 

знания. Донаучное, ненаучное и научное знание. 

Обыденное познание и его особенности. 

Общественная роль науки и ее социальные функции. 

Этика науки. Традиции и новации в эволюции 

научного знания. Проблемы научного творчества. 

Алгоритмы изобретательства и эвристика. 

Общенаучные и частнонаучные методы. Верификация 

и фальсификация научного знания. 

Мировоззренческие итоги развития науки в ХХ веке. 

Сциентизм и антисциентизм.  Педагогика развития 

творческих способностей и мышления человека. Место 

и роль науки и религии, знания и веры в жизни 
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человека. 

7. Философия общества и его 

истории.  

 

Особенности познания социальной действительности. 

Предмет и функции социальной философии. 

Натуралистические, социобиологические, 

социопсихологические, синергетические концепции 

общества. Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению общества. Общественное бытие и 

общественное сознание. Философские проблемы 

основных сфер жизни общества: материально-

производственной (философия собственности; 

материальное производство и его роль в жизни 

общества; философия техники), социальной (народ, 

классы и нации, теория стратификации и т.д.),  

политической (сущность и формы государства, его 

функции, политическая идеология и психология), 

правовой (основные проблемы философии права), 

духовной (сущность и особенности духовной жизни 

общества, духовное производство). Различные 

концепции философии истории: космоцентричная, 

теологическая, антропоцентричная, просветительская, 

научная. Принцип историзма. Проблема смысла и 

назначения истории. Традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное общества. История как 

общественный прогресс. Критерии прогресса в 

различных религиозных и философских концепциях. 

Критика идеи прогресса в философии ХХ века 

(О.Шпенглер, К.Ясперс, К.Р.Поппер и др.). Учение 

Н.Данилевского о культурно-исторических типах. 

Концепции многообразия цивилизаций и культур 

(О.ШпенглерА.Тойнби, П.А.Сорокин, К.Ясперс). 

8. Человек, индивид, личность 

 

Проблема человека в истории философии. Человек и 

мир. Эволюция человека от биосферы до ноосферы. 

Антропосоциогенез. Биологическое и социальное в 

человеке. Индивидуальное и коллективное в человеке. 

Исторический характер отношения человека и 

общества. Практика – специфически человеческий 

способ отношения к миру. Человек и человечество. 

Проблема бессознательного и сознательного в 

философской антропологии. Жизнь, смерть и 

бессмертие в духовном опыте человечества. 

Понятие личности. Особенности восприятия личности 

в разных культурах. Социальные типы личности. 

Индивид как особая единичная ценность. Личность и 

«Я». Идея личностной уникальности. Историческая 

необходимость и свобода личности в религиозных и 

философских концепциях. Свобода и равенство. 

Свобода и ответственность. Проблема отчуждения. 

Социальные роли личности. Социальные ценности и 

социализация личности. Смысл жизни и последствия 

смыслоутраты. Гуманизм и дегуманизация. 

Гуманистические  добродетели и жизненная позиция. 

Личность в условиях социальных и глобальных 
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кризисов. XXI век и ноосферное гуманистическое 

миропонимание. Естествознание и социально-

гуманитарные науки о личности, его идеалах и 

ценностях. 

9. Аксиология – учение о 

ценностях 

 

Аксиология – учение о ценностях бытия и познания. 

Философская, религиозная и научная аксиология. 

Биологическая и социальная жизнь. Жизнь общества и 

человека: их единство и различия. Жизнь телесная и 

духовная. Понятие «ценность». Общечеловеческие, 

расовые, национальные и индивидуальные ценности. 

Классификация ценностей и проблема их иерархии. 

Ценность жизни: биологической, социальной, 

индивидуальной (телесной и духовной). Ценности 

материальные и духовные, их взаимосвязь. 

Социальная природа человека и ценность семьи. 

Смысл и цель жизни человека. Смерть и бессмертие. 

Жизнь, смерть и бессмертие в духовном опыте 

человечества. Религия о ценности человеческой жизни. 

Как мы «делаем» бессмертие? Творческое бессмертие. 

Активное долголетие. Человеческое счастье. 

Взаимосвязь смысла жизни и счастья. Любовь и 

дружба как общечеловеческие ценности. 

Нравственные и эстетические ценности. 

Познавательные ценности и ценность познания. 

Педагогические ценности. 

10. Глобальные проблемы 

современности и будущее 

человечества 

 

Современная глобальная ситуация как результат 

социально-экономического развития и научно-

технического прогресса во второй половине ХХ 

столетия. Причины и условия возникновения 

глобальных проблем. Настоятельная необходимость 

решения политических, экономических, 

демографических, экологических и других глобальных 

проблем для выживания человечества. Иерархия 

глобальных проблем. Экологические проблемы сфер 

бытия: лито-, атмо-, гидро-, фито-, зоо- и гомосфер. 

Причины возникновения и пути решения 

экологических проблем. Становление будущего как 

реальный исторический процесс столкновения 

противоборствующих тенденций в жизни общества. 

Существуют ли «пределы роста»? Стимулы и 

потенциалы общественного развития. Предвосхищение 

будущего – необходимое условие целесообразной 

деятельности людей. Социальное предвидение. 

Проблемы достоверности социального предвидения и 

его критерии. Основные методы прогнозирования: 

экстраполяция, историческая аналогия, компьютерное 

моделирование, сценарии будущего и экспертные 

оценки. Типы (виды) социальных прогнозов: 

поисковые, нормативные, аналитические и 

предостерегающие. Их научно-познавательное 

содержание и идеологическое значение. Сущность и 

перспективы современной научно-технической 
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революции, ее возможные последствия и социальные 

альтернативы, стоящие перед человечеством. Научно-

техническая революция и возрастание роли человека 

во всех сферах жизни общества. Ограниченность и 

опасность технократического мышления. Проблема 

будущего человека и культуры.  

  

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Философия, ее предмет, структура и функции.  

Тема 2. История философии. 

Тема 3. Материальные основы мироздания. Метафизика и онтология. 

Тема 4. Философская, религиозная и научная методология познания природы, 

общества и человека. Диалектика. 

Тема 5. Социоантропогенез. Происхождение и сущность сознания. 

Тема 6. Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное. 

Тема 7. Философия общества и его истории. 

Тема 8. Человек, индивид, личность. 

Тема 9. Аксиология – учения о ценностях. 

Тема 10. Глобальные проблемы современности и будущее человечества. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Философия, ее предмет, структура и функции.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки и причины возникновения философии и ее определение.  

2. Философия как высший тип мировоззрения. Мировоззрение, его типы и уровни. 

3. Философия, ее предмет, метод, структура и функции в культуре. 

4. Философия и наука, философия и искусство, философия и религия. 

 

Тема 2: История философии. Античная и средневековая философия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Материализм и идеализм в философии древнего мира (чарвака, буддизм, 

конфуцианство, даосизм, Демокрит, Платон). 

2. Античная диалектика (Зенон, пифагорейцы, Платон). 

3. Учение о человеке и его душе в античной философии (Сократ, Эпикур, 

стоики, киники). 

4. Проблема бога и человека, веры и знания, сущности и существования в 

средневековой философии. 

 

Тема 3: Философия Нового времени и немецкая классическая философия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Ф.Бэкон, его учение об индукции и природе человеческих заблуждений.  

2. Гносеология английских и французских материалистов (XVII - XVIII веков (Д. 

Локк, Т. Гоббс, Ж.О. Ламетри, Д. Дидро, Э.Б. Кондильяк). 

3. Философия И.Канта. 

4. Система и диалектика Г.В.Ф. Гегеля. 

 

Тема 4: Современная философия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Позитивизм, этапы его развития О. Конт, Э. Мах, Л. Витгенштейн, Б. Рассел). 
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2. Экзистенциализм (С. Кьеркегор, Ф.М. Достоевский, Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. 

Хайдеггер). 

3. Прагматизм (Д. Дьюи, У. Джемс, Р. Пирс). 

4. Фрейдизм и философская антропология (З. Фрейд, Э. Фромм и др). 

5. Иррационализм (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). 

  

Тема 5: Материальные основы мироздания. Метафизика и онтология. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Онтология: рационалистические и иррационалистические трактовки бытия. 

2. Бытие. Небытие. Ничто. 

3. Метафизика как мировоззрение и методология. 

4. Сущее (абсолют) и Универсум. Хаос и порядок. Абсурд (хаика) и логика. 

 

Тема 6: Материя, ее структура, способ и формы существования  

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение материи в истории философии. Мировоззренческий смысл 

категории материи (религия, философия, наука о месте и роли материи в мироздании). 

2. Способ и формы существования материи (движение, пространство, время). 

3. Виды материи (вещество, поле, плазма, вакуум) и их характеристики. 

 

Тема 7: Философская, религиозная и научная методология познания природы, 

общества и человека. Диалектика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование диалектики и ее альтернативы (онтологический, 

методологический, логический аспекты). 

2. Принципы диалектики.  

3. Категории диалектики:  

– Универсальные связи бытия (явление и сущность, единичное и общее).  

– Структурные связи (часть и целое; форма и содержание; элемент и структура, 

система).  

– Связи детерминации (причинные связи; случайность и необходимость; 

возможность и действительность).  

4. Законы диалектики: их сущность, взаимосвязь и значение. 

 

Тема 8: Социоантропогенез. Происхождение и сущность сознания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Природные (экологические и этологические) предпосылки возникновения 

человека. 

2. Роль языка, коллективной жизни и труда (орудийной деятельности) в 

социоантропогенезе. 

3. Нефилософские концепции происхождения человека (мифологические, 

религиозные,  научно-фантастические). 

4. Психическое и сознание. Мозг и мышление.  

 

Тема 9: Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное. Познание: 

философское, религиозное, научное и ненаучное. Проблемы познаваемости мира и 

природа познавательного отношения   

Вопросы для обсуждения: 

1. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. 

2. Уровни и формы познавательной деятельности. Роль интуиции в познании. 

3. Проблема истины в философии. 
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Тема 10: Наука как тип специализированного знания  

Вопросы для обсуждения: 

1. Донаучное, ненаучное (обыденное, религиозное, художественное) и научное 

знание. Основные особенности научного познания. Знание и вера. 

2. Особенности современного этапа научного познания. Общественная роль 

науки и ее социальные функции. Этика науки. 

 

Тема 11: Философия общества и его истории. Концепции общества: 

мифологические, философские, религиозные, научные  
Вопросы для обсуждения: 
1. Мифологические взгляды на происхождение человека и общества. 

2. Религиозные трактовки происхождения человека и общества. 

3.Философские и научные концепции общества. 

 

Тема 12: Общество как саморазвивающаяся система 
Вопросы для обсуждения: 

1. Цивилизационный концепции истории общества. 

2. Формационная концепция истории и структуры общества. 

3. Философии политики. 

4. Философия техники. 

5. Философия культуры и духовной жизни. 

6. Уровни и формы общественного сознания: идеология и психология. 

 

Тема 13:  Человек, индивид, личность  
Вопросы для обсуждения: 

1. Трактовки сущности человека в мифологии, религии, философии и науке. 

2. Биологическое и социальное в человеке. 

3.Телесная и духовная жизнь человека. 

4. Личность и индивидуальность. 

5. Роль личности и народа в истории. 

 

Тема 14:  Аксиология – учение о ценностях  
Вопросы для обсуждения: 

1. Философская, религиозная и научная трактовка категории «ценность». 

2. Общественные и индивидуальные ценности. Их иерархия. 

3. Ценности материальные и духовные. 

4. Жизнь, здоровье, материальное благополучие, свобода, знания, семья, дружба, 

любовь и другие ценности 

5. Жизнь, смерть и бессмертие в духовном опыте человечества. Смысл и цель 

жизни. 

 

Тема 15: Глобальные проблемы современности и будущее человечества. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие глобальных проблем. Человек и глобальные проблемы современного 

мира: экологические, демографические, экономические, политические и др. как 

результат развития технических цивилизаций второй половины ХХ в. 

2. Будущее человечества: перспективы, прогнозы: 

а) взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего человека; 

б) предвидение будущего – необходимое условие существования и выживания 

современного человека; 

в) прогнозирование и его методы (экстраполяция, историческая аналогия, 

компьютерное моделирование, сценарии будущего и экспертные оценки); 
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г) проблема достоверности предвидения будущего человека и общества. 

Практические последствия (экологические, социально-экономические и др.) 

футурологических заблуждений. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

На основе Интернет-обзора подготовить презентацию в формате Power-Point. 

Примерная тематика презентаций для самостоятельных работ: 

1. Понятие  философии. Возникновение философии. 

2. Цель и назначение философии 

3. Отличия мифологического мышления от философского 

4. Особенности формирования мировоззрения общества и мировоззрения 

человека 

5. Мировоззрение как субъективная реальность и его структура.  

6. Особенности религиозного мировоззрения 

7. Устройство мира: материализм и идеализм? 

8. Философия и искусство. 

9. Философия и наука. 

10.  Межкультурное пространство современного мира. 

11. Человек и абсолют в восточной философии. 

12. Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, буддизм. 

13. Философские школы в древнем Китае: конфуцианство, даосизм.  

14. Учение о бытии милетских мыслителей.  

15. Диалектика Гераклита, элейцев и пифагорейцев. 

16. Атомистика Демокрита и современная физическая картина мира. 

17.  Учение Платона об «идеях» и истинных знаниях. 

18. Аристотель о 4-х первопричинах мироустройства.  

19. Проблемы человека и общества, нравственных и правовых норм в философии 

киников, стоиков и эпикурейцев.  

20. Материализм Лукреция Кара.  

21. Эклектическая философия Цицерона.  

22. Афоризмы Сенеки.  

23. Учение неоплатоников о Едином и его эманации.  

24. Креационизм. Христианская концепция истории. 

25. Средневековая арабо-мусульманская философия.  

26. Натурфилософия Возрождения.  

27. Гуманизм Возрождения и воспитание гармоничного человека.  

28. Механистическая картина мироустройства в философии Нового времени. 

29. Идея равенства (Ж.Ж.Руссо).  

30. Идея социального прогресса.  

31. Антропологический материализм Л.Фейербаха.  

32. Ф. Энгельс о роли труда в происхождении человека. 

33. Русская философия XI – XVII веков. Влияние Византии. 

34. Славянофилы и западники.  

35. Учение о богочеловечестве В.С.Соловьева.  

36. Тема свободы, творчества, божественного ничто и Бога в философии 

Н.А.Бердяева.  

37. Федор Михайлович Достоевский.  

38. Николай Федорович Федоров.  

39. Василий Васильевич Розанов.  

40. Павел Александрович Флоренский.  

41. Иван Александрович Ильин.  
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42. Мифологические, религиозные, социально-политические, этические, 

эстетические, социально-политические, педагогические взгляды народов 

России. 

43. Мировоззрение башкир VI – XII веков. Философские («вечные») проблемы в 

эпическом памятнике «Урал-батыр». 

44. Переход от политеизма (тенгрианства) к монотеизму (мусульманству) как 

смена философских парадигм духовной жизни башкир.  

45. Фольклор, мифология, философия. Формирование антропоморфического 

мифофилософского мировоззрения в эпосе «Акбузат». Проблемы добра и зла, 

справедливости и других философский понятий как зарождение философской 

интуиции и рефлексии. 

46. Эстетика башкир VI – XII веков. Картина мира в башкирском эпосе.  

47. Арабо-мусульманская философская традиция в Башкортостане. 

48. Философия в Башкортостане XVIII – XX веков.  

49. Экзистенциализм М.Хайдеггера, Ж.П.Сартра, А.Камю, К.Ясперса.  

50. Гуманизм современной философии и педагогики. 

 

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. Антюшин, С.С. Философия : учебник : [16+] / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 515 с. : схем. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803 (дата обращения: 
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31.05.2020). – Библиогр.: с. 432-433. – ISBN 978-5-93916-500-6. – Текст : 

электронный.  

2. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 (дата обращения: 

31.05.2020). – Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 978-5-394-01742-1. – Текст : 

электронный. 

3. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 671 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 (дата 

обращения: 31.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02531-5. – 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 

 

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: документальные (учебные) фильмы. 

Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные 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 
Учебная дисциплина «Философия» призвана способствовать развитию у студентов 

способностей  воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. Изучение курса строится на 

раскрытии понятий на конкретных примерах из современной социальной жизни. Логика 

изложения материала подразумевает возможность аргументировать свою мысль 

теоретическими определениями и приводить соответствующие факты.  
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 экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к экзамену: 

Примерные вопросы к экзамену для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине и критерии оценивания: 

1. Предмет и структура философии. 

2. Функции философии. 

3. Мировоззрение и его исторические типы. 

4. Концепции происхождения философии.  

5. Философия Древнего Востока (Китай, Индия). 

6. Материализм и идеализм в античной философии.  

7. Античная диалектика. 

8. Основные проблемы теоцентричной средневековой философии. 

9. Натурфилософия Возрождения 

10. Философия Нового времени. 

11. Немецкая классическая философия. 

12. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

13. Отечественная философия: направления и представители. 

14. Философия ХХ века. 

15. Диалектика бытия и его форм. 

16. Философия о единстве и многообразии мира. 

17. Понятие движения, его характеристики и формы. 

18. Философские концепции пространства и времени. 

19. Диалектика и ее альтернативы. 

20. Принципы диалектики. 

21. Законы диалектики. 

22. Категории диалектики 

23. Природные предпосылки возникновения социума и человека. 
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24. Язык, коллективность и труд – как факторы социоантропогенеза. 

25. Духовная жизнь общества. Уровни и формы общественного сознания. 

26. Теория отражения и классификация форм отражения в природе и обществе. 

27. Сознание и мозг. 

28. Мышление и язык. 

29. Познание как исторически развивающееся отношение человека к миру. 

30. Субъект и объект познавательной деятельности. 

31. Эмпирические и теоретические методы познания. 

32. Наука. Критерии научности знаний. Этика науки. 

33. Проблема истины в философии. 

34. Специфика социального и гуманитарного познания. 

35. Общество как саморазвивающаяся система. 

36. Материализм и идеализм об историческом процессе. 

37. Проблема прогресса и его критериев в социально-философской мысли прошлого и 

настоящего. 

38. Материальное производство - основа общественного развития. Диалектика 

производительных сил и производственных отношений. 

39. Философские проблемы социальной сферы общества (экономика, политика, 

религия, мораль, искусство) 

40. Общественная идеология и общественная психология. 

41. Личность как субъект и объект общественной жизни. 

42. Аксиология – учение о ценностях. 

43. Классификация общественных и индивидуальных ценностей. 

44. Свобода и необходимость: материальная и духовная. 

45. Формационный и подход к познанию общественной жизни.  

46. Межкультурное пространство современного мира. 

47. Цивилизационный подход к познанию общественной жизни.  

48.  Будущее человечества: перспективы, прогнозы. Философия космизма.  

49. Методы прогнозирования  и критерии их достоверности. 

50. Глобальные проблемы: сущность, классификация, пути решения. 

 
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 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  

Включает  

нижестоящий  

уровень.  

Свободно владеет 

культурой 

Отлично 90-100 
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философского 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, восприятию 

философской 

информации. 

Умеет выявлять и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

возможности 

социальной среды 

региона, селения, 

этноса, социальной 

структуры 

общности. 

Знает в полном 

объеме основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия; 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

философском 

контексте. 

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 

 

70-89,9 

Удовлетворител

ьный 

(достаточный)  

Репродуктивна

я деятельность 

 Изложение в 

пределах задач курса 

теоретически и 

Удовлетворительн

о  

50-69,9 
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практически 

контролируемого 

материала 

Недостаточный  Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Неудовлетворител

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 обществознания, права и социального управления, 

Ф.Р.Абдрахманова 

д-р филос. наук, профессор кафедры обществознания, права и социального управления, 

И.И.Еникеева 

 

Эксперт: 
д-р филос. наук, профессор кафедры социальной работы УУНиТ   Г.Б.Вильданова. 

 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.01.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

для специальности  44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 
 

специализация «Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным 
поведением» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции: 
- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

индикаторы достижения: 
- оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих  в  повседневной жизни и в профессиональной деятельности 
(УК-8.1); 

- знает и может применять методы защиты в чрезвычайных ситуациях и в условиях 
военных конфликтов, формирует культуру безопасного и ответственного поведения (УК-
8.2); 

- способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7_; 

индикаторы достижения:  
- применяет меры профилактики детского травматизма и использует 

здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (ПК-7.1). 
 
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 «Безопасность жизнедеятельности» относится к блоку 1 обязательной 
части учебного плана, к модулю универсальных компетенций.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

− нормативные документы, регламентирующие безопасность 
жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов, государственные ведомства в области обеспечения 
безопасности; 

− вредные и опасные факторы среды обитания и способы защиты от них; 
− свойства и поражающие факторы различных видов оружия. 

Уметь:  

− адекватно реагировать на сигналы оповещения гражданской обороны; 
− находить безопасный маршрут эвакуации при возникновении ЧС; 
− ориентироваться на местности и подавать сигналы бедствия; 
− правильно подбирать и использовать средства индивидуальной защиты, 

самостоятельно изготовить простейшие средства защиты органов дыхания;  
− формировать убеждение о важности ответственного отношения к 

окружающей природе;   
Владеть:  

− навыками применения здоровьесберегающих технологий в учебном 
процессе; 



− алгоритмом предоставления информации специалистам при возникновении 
ЧС; 

− алгоритмом действий при возникновении ЧС различного характера. 
 

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 Теоретические  
основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Идентификация и 
воздействие на чело-
века вредных и 
опасных факторов 
среды обитания 

Безопасность в различных сферах жизнедеятельности. 
Основные понятия. Классификация опасностей и угроз по 
происхождению и характеру воздействия на человека. 
Теория риска. Концепция приемлемого риска. 
Классификация негативных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения. Вредные 
и опасные негативные факторы. Системы восприятия и 
компенсации организмом человека вредных факторов 
среды обитания. Предельно- допустимые уровни опасных 
и вредных факторов. Влияние факторов среды обитания на 
здоровье. Закон оптимума. 

2 Опасности 
техногенного 
характера и защита от 
них 

Производственные аварии и катастрофы. Экологическая 
безопасность. 
Аварии с выбросом АХОВ. Дегазация. 
Аварии с выбросом РОВ. Дезактивация. 
Пожары и взрывы, средства пожаротушения. 
Аварии на транспорте. 

3 Опасности 
природного характера 
и защита от них 

Стихийные бедствия (космические и гелиофизические, 
геологические, метеорологические, гидрологические 
морские). Действие населения в зоне СБ. Профилактика 
инфекций, защита в очагах природных инфекций 

4 Опасности 
социального 
характера и защита от 
них 

Особенности ЧС социального происхождения 
Опасности криминогенного характера Понятие о 
виктимологии.  
Опасность терроризма и экстремизма.  
Аддиктивное поведение и вредные привычки 

6 Основы 
информационной 
безопасности   

Классификация информационных угроз в современном 
обществе. Понятие информационных войн. Борьба с 
клеветой, слухами и дезинформацией. Информатизация. 
Идентификация, аутентификация и компьютерная 



биометрия. Защита персональных данных 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

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

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
Тема 2. Радиационная, химическая и биологическая защита 

 

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

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  
Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие о ЧС, классификация ЧС, Российская система предупреждения и 
действий в чрезвычайной ситуации. (РСЧС). 

2. Роль и задачи единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС.  

3. Организация оповещения и информирование населения при угрозе ЧС.  
4. Мероприятия по защите персонала объекта при угрозе и возникновении ЧС.  
5. Понятие гражданской обороны (ГО), ее роль и место в системе 

национальной безопасности.  
6. Биотические и абиотические факторы среды.  
7. Закон оптимума. 
8. Теория риска.   
9. Взаимодействие человека и окружающей среды.   
10. Вредные и опасные факторы производственной среды.  
11. Гигиенические нормативы рабочих мест.  
12. Понятие тяжести и напряженности трудового процесса.  

 
Тема 2. Принципы организации и способы защиты населения от ЧС  техногенного 

характера  
Вопросы для обсуждения:  

1. Потенциально аварийно опасные объекты в республике Башкортостан.  
2. Действие населения в зоне химической и радиационной аварии.  
3. Действие по сигналу «Внимание всем!», организация защиты и эвакуации 

детей в чрезвычайных ситуациях.  
4. Использование средств коллективной защиты и организация мероприятий 

по обеспечению безопасности учащихся при пожаре и других в 
чрезвычайных ситуациях. 

 
Тема 3. Поведение населения в зонах стихийных бедствий и биологических ЧС  
Вопросы для обсуждения:  

1. Правила поведения в зоне землетрясения, наводнения, метеорологических и 
др. природных опасностей.   

2. Биологические ЧС.  
3. Понятие об эпидемии, эпизоотии, эпифитотии.  
4. Способы передачи инфекционных заболеваний, их профилактика.  
5. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. 
6. Клещевой энцефалит, ГЛПС и защита от них.  
7. Пандемия ВИЧ. Пути передачи и профилактика ВИЧ.   

 
Тема 4. Опасные социальные явления 
Вопросы для обсуждения:  



1. Толпа и ее виды (случайная, экспрессивная, действующая).  
2. Групповая психология.  
3. Характерные черты паники.  
4. Безопасное поведение на митингах, демонстрациях.  
5. Формы девиантного поведения. 
6. Криминогенные опасности.  
7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Пределы необходимой 

самообороны.  
 
Тема 5. Современные информационные угрозы  
Вопросы для обсуждения:  

1. Проблемы и перспективы развития современного информационного 
общества.  

2. Понятие информационных войн.  
3. Борьба с клеветой, слухами и дезинформацией.  
4. Информатизация.  
5. Идентификация, аутентификация и компьютерная биометрия.  
6. Защита персональных данных.  

 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера. 

Средства пожаротушения. Отработка приемов 
работы с огнетушителями и действий при пожарах 
Организация радиационного и химического 
контроля (работа с приборами)  

2. Опасности природного 
характера 

Способы ориентирования и определения расстояния 
на местности, подача сигналов бедствия 
(итерактивно в природных условиях) 

3. Опасности социального 
происхождения 

Средства самообороны и отработка приемов 
самообороны  

4. Идентификация и воздей-
ствие на человека 
вредных и опасных 
факторов среды обитания 

Использование табельных и медицинских средств 
индивидуальной защиты (подбор противогаза, ОЗК, 
изготовление подручных средств защиты органов 
дыхания, ознакомление с комплектацией КИМГЗ и 
др.) 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Выполнить эссе на свободную тему в рамках общего направления 
«Современные проблемы безопасности жизнедеятельности» 

2. Составить синквейн  
3. Изобразить «дерево причин и следствий» стихийных бедствий  
4. Разработать алгоритм действия в зонах природных и техногенных ЧС  
5. Составить свод правил для действий в случае угроза теракта и захвата в 

заложники 
6. Подготовить схематичный плана эвакуации из учебного корпуса   
7. Подготовка и защита реферата 
8. Решение ситуационных задач 
9. Решение расчетных задач  

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  

 



1. Информационная безопасность. Защита персональных данных. Правила 
составления паролей.  

2. Безопасность дорожного движения. Активные и пассивные системы безопасности 
автомобилей.  

3. Безопасность дорожного движения. Правила безопасного вождения в сложных 
метеорологических условиях 

4. Информационная безопасность. Виды и свойства информации. Приемы рекламного 
воздействия. 

5. Информационная безопасность. Компьютерные преступления. Интернет 
мошенничество. 

6. Безопасность дорожного движения.  Правила поведения при попадании в ДТП. 
7. Информационная безопасность. Идентификация и аутентификация пользователей. 

Компьютерная биометрия.  
8. Приемы эффективной самообороны. Пределы необходимой самообороны.  
9. Приемы эффективной самообороны. Гражданское оружие (газовое, 

травматическое, электрическое).  
10. Виды ионизирующих излучений. Поглощенная, эффективная и эквивалентная 

дозы. 
11. Острая и хроническая лучевая болезнь. Йодная профилактика. 
12. Безопасность  при проведении экскурсий и походов.  
13. Биосоциальные опасности. Карантин, обсервация. 
14. Способы передачи инфекционных заболеваний. Дезинфекция, дератизация, 

дезинсекция. 
15. Основные и опасные факторы среды. Психология поведения человека в 

экстремальных ситуациях. 
16. Стихийные бедствия. Типы стихийных бедствий, Меры по предотвращению 

и ликвидации последствий ЧС стихийного характера. 
17. ЧС техногенного характера. Типы ЧС по масштабам последствий. 
18. Причины возникновения аварий и катастроф. Основные типы аварий. 
19. Пожар. Основные правила пожарной безопасности, средства пожаротушения. 
20. Аварии с выбросом радиоактивных веществ, действия населения в зоне 

радиоактивного заражения. 
21. Землетрясения, действие населения в зоне землетрясения. 
22. Наводнения. Причины и типы наводнений. 
23. ЧС локального характера в природе, факторы, определяющие 

продолжительность и успех автономного выживания. Правила безопасного 
поведения в природных условиях. 

24. ЧС криминального характера. Правила поведения в криминогенной 
ситуации. Средства самообороны и ее пределы. 

25. Экология и экологическая безопасность жизнедеятельности человека. 
Качество среды по отношению к человеку 

26. Поведение в завале при разрушении зданий. 
27. Последовательность действий при спасении утопающих. 
28. Действия по спасению и самоспасению при попадании в полынью. Правила 

прохода по льду водоемов. 
29. Средства и способы подачи сигналов бедствия. 
30. Бури, ураганы, смерчи. Действия населения при штормовом 

предупреждении и во время стихии.  
31. Приемы ориентирования на местности. 
32. Организация убежища, добывание пищи и воды при вынужденной 

автономии в природе. 



33. Действия при авариях на городском и автомобильном транспорте. Правила 
безопасного поведения при пользовании общественным транспортом. 

34. ЧС на ж/д транспорте. Правила безопасности и действия в аварийной 
ситуации. 

35. Аварии на воздушном транспорте. Правила безопасности и поведение в 
случае аварийной посадки. 

36. Социально-политические экстремальные ситуации. Правила безопасного 
поведения на митингах и демонстрациях. 

37. Правила поведения с незнакомыми людьми, поведение в напряженных 
ситуациях, защита от мошенников. 

38. Действия при сексуальных домогательствах и угрозе изнасилования. 
39. Пожар дома. Меры предупреждения. Причины возникновения. Правила 

безопасного поведения при пожаре и угрозе взрывов. 
40. Структура и задачи РСЧС и ГО. 
41. Сильно действующие ядовитые вещества. Действие в зоне химического 

заражения. 
42. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом хлора. 
43. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом аммиака. 
44. Средства коллективной защиты (убежища, простейшие укрытия, БВУ). 
45. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, 

респираторы, самоспасатели, ватно-марлевые повязки) 
46. Средства защиты кожи. 
47. Принципы и способы эвакуации населения. 
48. Дезактивация, ее способы и средства. 
49. Дегазация, ее способы и средства. 
50. Дезинфекция, ее способы и средства. 
51. Понятие о виктимности поведения (примеры виктимного поведения, 

виктимных жестов и предметов). 
52. Опасность, категории опасностей (природные, от жизнедеятельности). 

Решение проблем безопасности. 
53. Аварии на транспорте и их причины. Соблюдение ПДД. Роль педагога в 

обучении детей ПДД. 
54. Меры пожарной безопасности в школе. Действия учителя при 

возникновении пожара в здании школы и при эвакуации детей. 
55. Действие экологического фактора на живой организм. Закон оптимума. 

Понятие об опасных, вредных и травмирующих факторах. 
56. Меры защиты жилья от квартирных воров. 
57. Правила поведения вблизи водоемов, во время купания, при переходе 

вброд. Спасение утопающих. 
58. Действия учителя и персонала школы при угрозе террористического акта и 

при обнаружении в здании взрывного устройства. 
59. Действия человека в случае захвата его в заложники. 
60. Безопасность во время грозы, оказание помощи при поражении молнией. 
61. Поведение в толпе и при панике. 
62. Оказание первой помощи при проведении экскурсий со школьниками и 

выездов на природу (обморок, солнечный и тепловой удар, защита от 
переохлаждения, укусы насекомых и клещей, укусы змей, мозоли и др). 

63. Оповещение в чрезвычайных ситуациях. Действие по сигналу «Внимание 
всем!». 

64. Действия населения в зоне наводнения. 
65. Биолого-социальные стихийные бедствия. 
66. Геологические стихийные бедствия. 



67. Метеорологические стихийные бедствия. 
68. Гелиофизические стихийные бедствия. 
69. Гидродинамическая авария и действия населения в зоне аварии. 
70. Общий алгоритм поведения в ЧС. Основные правила безопасного 

поведения. 
 
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. Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / 

В.С. Сергеев. – Москва : Владос, 2018. – 481 с. : табл. – (Учебник для вузов 
(бакалавриат)). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156 (дата обращения: 
17.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906992-88-8 

2. Байрамуков, Ю. Б. Радиационная, химическая и биологическая защита : учебник / 
Ю. Б. Байрамуков, М. Ф. Анакин, В. С. Янович ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. 
— Красноярск : СФУ, 2015. — 224 с. — ISBN 978-5-7638-3321-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/128746 (дата обращения: 17.03.2023) 

3. Горбаткова Е.Ю.  Программное обеспечение для оценки условий и образа жизни 
студентов вузов / Свидетельство о государственной регистрации ПрЭВМ, рег. № 
2020614672 от 20.04.2020. — М.: Роспатент, 2020. 
 
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://gkchs.bashkortostan.ru/ 
5. https://rkn.gov.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, презентационные и мультимедийные материалы.  

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной 
доской.  

Для проведения лабораторных работ используются приборы радиационного и 
химического контроля, люксметры, тонометры, огнетушители, средства индивидуальной 
защиты (противогазы, респираторы, ПТМ, ОЗК и др.), КИМГЗ, медицинские аптечки, 
индивидуальные химические пакеты, устройство для выживания в дикой природе, 
компасы и др. 

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 



Преподавание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» нацелено на 
повышение гуманистической направленности подготовки выпускников педвузов, как 
будущих учителей и базируется на знаниях, умениях и навыках, получаемых ими при 
изучении других гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

При проведении занятий педагогами должны соблюдается единство терминологии, 
классификаций и обозначений в соответствии с действующими международными и 
государственными стандартами с учетом достижений науки и социальной сферы в 
области безопасности жизнедеятельности. По мере изучения разделов и тем дисциплины 
необходимо обращать постоянное внимание на ее прикладной характер, указывать, где и 
когда изучаемые теоретические положения, и практические навыки могут использоваться 
в будущей практической деятельности студентов. 

В ходе изучения дисциплины у студентов необходимо сформировать потребность в 
использовании полученных знаний о безопасности жизнедеятельности не только в своей 
повседневной жизни, но и в будущей профессиональной и культурно-просветительской 
деятельности. 

Реализация воспитательных целей дисциплины должна способствовать 
формированию у студентов осознания ценности жизни и здоровья, развитию социально-
личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному 
росту, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 
этическим ценностям, толерантности, коммуникативности, настойчивости в достижении 
цели.  

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 экзамена.  
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены эссе, тестовыми заданиями по темам, ситуационными и расчетными 
заданиями, экзаменационными вопросами. 

Тема эссе формулируется студентом самостоятельно в рамках единого 
направления «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности».   

Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из предложенных. 
1. Система государственных или местных мероприятий, обеспечивающая 

предупреждение распространения инфекционных заболеваний человека и 
животных, путем изоляции больных, запретом въезда и выезда из зоны, 
пораженной инфекцией и др. 

а) профилактика;  
б) очаговая дезинфекция; 
в) дезинфекция; 
г) карантин. 

2. Факторы, которые могут в определенных условиях стать причиной заболевания 
или снижения работоспособности называются… 

а) интенсивными; 
б) опасными; 



в) вредными; 
г) рискованными. 

3. Концентрация вещества, которая при ежедневном воздействии на человека в 
течение длительного времени не вызывает патологических изменений или 
заболеваний называется: 

а) оптимальной;  
б) ПДК; 
в) токсическим порогом; 
г) токсодозой. 

4. Неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое или 
психологическое), нарушающее его гомеостаз, приводящее к истощению нервной 
системы организма (или организма в целом), называется: 

а) Стресс; 
б) Паника; 
в) Апатия; 
г) Фрустрация. 

Вопросы со множественным выбором. 
5. Основными причинами аварий и катастроф являются: 

а) вспышки на солнце; 
б) грубые нарушения требований техники безопасности; 
в) износ оборудования, старение и коррозия конструкций; 
г) производственные или конструкторские ошибки; 
д) заблокированные пожарные выходы; 
е) отсутствие планов эвакуации. 

6. Что не разрешается делать при нахождении в зоне радиоактивного заражения:  
а) принимать пищу; 
б) пить и курить; 
в) купаться в открытых водоемах; 
г) осуществлять медицинскую профилактику поражений ионизирующими 

излучениями. 
Вопросы на дополнение. 
1. Метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся 

достичь провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия, 
называется ______________. 

2. Вследствие  подводных землетрясений возникают волны большой длины и 
высоты, которые называются ___________________.  

3. Дайте название определению: 
__________ – это скопление в воздухе, непосредственно над поверхностью земли 
продуктов конденсации в виде капель, ледяных кристаллов или их смеси. 

Примерные ситуационные задания: 

Задание 1. Самолет терпит крушение над Атлантикой. Экипаж успевает послать на 
землю  сигнал SOS и свои координаты. Стюардесса сообщает пассажирам о сложившейся 
на борту ситуации и дает им указания. 

Какие это рекомендации? Как  должны вести себя пассажиры в данной ситуации? 
Задание 2. В вагоне поезда возник пожар. В купе появился едкий дым. 
Как должны повести себя пассажиры в данной ситуации, если возгорание не 

удалось сразу локализовать и устранить? 
Задание 3. Ваш сосед по комнате в общежитии ощущает недомогание, которое 

сопровождается резким подъемом температуры. Он жалуется на головные боли, на 
конъюнктивах и лице заметна гиперемия. Вы вспоминаете, что примерно 2 недели назад 
во время похода в него впился клещ, которого удалось вытащить самостоятельно. 



Какой (предположительно) диагноз можно поставить по данным симптомам? 
Стоит ли вызвать врача? Какие правила и меры предосторожности следует соблюдать при 
удалении клеща? 

Примерные расчетные задачи: 

Задача 1. Рассчитайте величину эквивалентной дозы, которую получат люди на 
радиационно-загрязненной территории в течение определенного времени (№ варианта см. 
в табл. 1) 

Сделайте вывод (степень лучевой болезни/летальная доза) 
Острая лучевая болезнь (ОЛБ) – проявляется как при внешнем, так и при 

внутреннем облучении. В случае однократного равномерного внешнего облучения ОЛБ 
подразделяется на четыре степени: 

I – легкая (D = 1-2 Зв) смертельный эффект отсутствует. 
II – средняя (D = 2-4 Зв) через 2-6 недель после облучения смертельный исход 

возможен в 20% случаев.  
III – тяжелая (D = 4-6 Зв) средняя летальная доза – в течение 30 дней возможен 

летальный исход в 50% случаев. 
IV – крайней тяжести (D > 6 Зв) – абсолютно смертельная доза – в 100%  случаев 

наступает смерть от кровоизлияний или от инфекционных заболеваний вследствие потери 
иммунитета (при отсутствии лечения). При лечении смертельный исход может быть 
исключен даже при дозах около 10 Гр.  

Таблица 1 

№ Варианта Время экспозиции (t) Доза облучения (P0), Р/ч 
1 2 45 
2 4 28 
3 5 16 

4 10 13 
5 18 33 
6 5 65 
7 9 11 

 
Дано: 

P0=32 Р/ч;      t=8 ч;      α = 25 %; β = 25 %; γ = 25 %; ηо = 25 %.      Д -? 
Решение: 
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Дэксп.= 0,877 * Дпогл. 
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2,173
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197,5 × 25 % = 49,4 Р 

Дэкв. = ΣQ×Дпогл. , где 



Q– коэффициент качества показывает во сколько раз данный вид излучения 
превосходит рентгеновское по биологическому воздействию при одинаковой величине 
поглощенной дозы. 

Коэффициент качества равен: 
α  = 20; β = 1;  γ = 1;  ηо = 5. 

.3,138,13332474,494,499884,4954,4914,4914,4920. ЗвберД экв ==+++=⋅+⋅+⋅+⋅=

1 Зв. = 100 бэр. 
Вывод: Данная доза значительно превосходит летальную 13,3 > 6 Зв. 

Примерные экзаменационные вопросы: 

1. Понятие о безопасности и здоровье человека. Опасности и их классификация. 
Сферы государственной безопасности.  

2. Понятие о ЧС, Российская система предупреждения и действий в чрезвычайной 
ситуации. (РСЧС). Роль и задачи единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС. Организация оповещения и информирование 
населения при угрозе ЧС.  

3. Понятие гражданской обороны (ГО), ее роль и место в системе национальной 
безопасности.  

4. Понятие риска. Допустимый и приемлемый риск и его величины. 
5. Биотические и абиотические факторы среды. Закон оптимума. Взаимодействие 

человека и окружающей среды.  
6. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 

Классификация условий труда по факторам производственной среды.  
7. Основные проблемы качества окружающей среды и экологическая безопасность. 
8.  Вредные и опасные факторы производственной среды. гигиенические нормативы 

рабочих мест. Понятие тяжести и напряженности трудового процесса.  
9. Потенциально аварийно-опасные объекты в республике Башкортостан. Действие 

населения в зоне химической и радиационной аварии. Действие по сигналу 
«Внимание всем!», организация защиты и эвакуации детей в чрезвычайных 
ситуациях.  

10. Использование средств коллективной защиты и организация мероприятий по 
обеспечению безопасности при пожаре и других в чрезвычайных ситуациях.  

11. Связь со службами экстренного реагирования и передача им исчерпывающей 
информации о происшествии. 

12. Правила поведения в зоне землетрясения, наводнения, метеорологических и др. 
природных опасностей.  

13. Биологические ЧС. Понятие об эпидемии, эпизоотии, эпифитотии.  
14. Ситуации локального характера в природе. Способы автономного выживания.  

Факторы, определяющие успех выживания в автономных условиях.  
15. Правила организации бивуака. Типы костров. Способы добычи воды и пищи. 

Ориентирование по астрономическим и местным признакам.  
16. Способы передачи инфекционных заболеваний и их профилактика. Дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация. Клещевой энцефалит, Covid-19, ГЛПС и защита от них. 
Пандемия ВИЧ. Пути передачи и профилактика ВИЧ.   

17. Толпа и ее виды (случайная, экспрессивная, действующая). Групповая психология. 
Характерные черты паники. Безопасное поведение на митингах, демонстрациях.  

18. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и 
условия трудовой деятельности. Психология поведения человека в ЧС.  

19. Формы девиантного поведения. Криминогенные опасности. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. Пределы необходимой самообороны.  

20. Проблемы и перспективы развития современного информационного общества. 
Классификация информационных угроз в современном обществе. Понятие 
информационных войн. Борьба с клеветой, слухами и дезинформацией.  



21. Проблемы безопасности, связанные с информатизацией современного общества. 
Идентификация, аутентификация и компьютерная биометрия. Защита 
персональных данных 

22. Безопасность дорожного движения.  Правила поведения при попадании в ДТП. 
23. Виды ионизирующих излучений. Поглощенная, эффективная и эквивалентная 

дозы. 
24. Острая и хроническая лучевая болезнь. Йодная профилактика. 
25. Биосоциальные опасности. Карантин, обсервация. 
26. Способы передачи инфекционных заболеваний. Дезинфекция, дератизация, 

дезинсекция. 
27. Стихийные бедствия. Типы стихийных бедствий, Меры по предотвращению 

и ликвидации последствий ЧС стихийного характера. 
28. ЧС техногенного характера. Типы ЧС по масштабам последствий. 
29. Причины возникновения аварий и катастроф. Основные типы аварий. 
30. Пожар. Основные правила пожарной безопасности, средства пожаротушения. 
31. Аварии с выбросом радиоактивных веществ, действия населения в зоне 

радиоактивного заражения. 
32. Поведение в завале при разрушении зданий. 
33. Действия по спасению и самоспасению при попадании в полынью. Правила 

прохода по льду водоемов. 
34. ЧС на ж/д транспорте. Правила безопасности и действия в аварийной 

ситуации. Аварии на воздушном транспорте. Правила безопасности и поведение в 
случае аварийной посадки. 

35. Действия при сексуальных домогательствах и угрозе изнасилования. 
36. Пожар дома. Меры предупреждения. Причины возникновения. Правила 

безопасного поведения при пожаре и угрозе взрывов. 
37. Структура и задачи РСЧС и ГО. 
38. Сильно действующие ядовитые вещества. Действие в зоне химического 

заражения. 
39. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом хлора. Действие в зоне 

заражения или аварии с выбросом аммиака. 
40. Средства коллективной защиты (убежища, простейшие укрытия, БВУ). 
41. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, 

респираторы, самоспасатели, ватно-марлевые повязки) 
42. Принципы и способы эвакуации населения. 
43. Дезактивация и дегазация, способы и средства. 
44. Дезинфекция, ее способы и средства. 
45. Понятие о виктимности поведения (примеры виктимного поведения, 

виктимных жестов и предметов). 
46. Меры пожарной безопасности в здании. Действия сотрудника при 

возникновении пожара в здании и при эвакуации. 
47. Действия сотрудника и персонала организации при угрозе террористического акта 

и при обнаружении в здании взрывного устройства. 
48. Действия человека в случае захвата его в заложники. 
49. Безопасность во время грозы, оказание помощи при поражении молнией. 
50. Оказание первой помощи при проведении экскурсий и выездов на природу 

(обморок, солнечный и тепловой удар, защита от переохлаждения, укусы 
насекомых и клещей, укусы змей, мозоли и др). 
 

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  

Неудовлет
ворительно 

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: 

канд. биол. наук, доцент кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности 
Т.Р.Кабиров  
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1. Целью дисциплины является: 

1. Формирование универсальных компетенций: 

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

Индикаторы достижения: 

ИУК-11.1. Знает основы антикоррупционного законодательства и граждан-

ского права. 

ИУК-11.2. Умеет давать оценку коррупционному поведению. 

ИУК-11.3. Владеет навыками формирования нетерпимого отношения к кор-

рупционному поведению 

2. Формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-5 - Способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы. 

Индикаторы достижения: 

ИОПК-5.1. Знает права несовершеннолетних, особенности защиты их прав 

и законных интересов, социального оздоровления семьи. 

ИОПК-5.2. Умеет осуществлять практическую деятельность по 

восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних, защите их прав и 

законных интересов, социальному оздоровлению семьи. 

ИОПК-5.3 Владеет навыками координации взаимодействия в данной сфере 

различных учреждений, организаций и служб. 

3. Формирование профессиональных компетенций: 

ПК-7. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в профессиональной деятельности. 

Индикаторы достижения: 

ИПК-7.1. Знает основные нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности.  

ИПК-7.2. Умеет анализировать профессиональную деятельность с норма-

тивно-правовой точки зрения.  

ИПК-7.3. Владеет навыками квалифицированного применения нормативно-

правовых актов в профессиональной деятельности. 

  

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, вы-

ражается 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 програм-

мы: 

Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части учебного плана. 

 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной програм-

мы: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

общие категории и понятия конституционного права, а также специальные 

термины, применяемые в конституционно-правовом законодательстве; 

специфику конституционно-правовых отношений, права и обязанности 

субъектов конституционно-правовых отношений; 

источники конституционного права, их соотношение по юридической силе; 

значение, особенности и содержание Конституции Российской Федерации, 

этапы ее развития; 

значение и содержание основ конституционного строя Российской Федера-

ции; конституционные характеристики Российского государства; конституцион-

ные основы экономической, общественно-политической и духовно-культурной 

деятельности в Российской Федерации; 

основы правового положения личности; становление и развитие института 

гражданства Российской Федерации, содержание конституционных прав, свобод 

и обязанностей человека и гражданина; способы защиты прав и свобод личности; 

федеративное устройство России, основные этапы его становления и разви-

тия; принципы современного российского федерализма; конституционно-

правовой статус Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

конституционные основы организации и обеспечения функционирования 

системы органов государственной власти и местного самоуправления. 

Уметь: 

обобщать полученные знания в области конституционного права; 

правильно применять теоретические знания по конституционному праву, в 

том числе свободно оперировать конституционно-правовыми терминами и поня-

тиями, точно их использовать в правотворческой и правоприменительной практи-

ке; 

правильно определять правовые акты, подлежащие применению в сфере 

конституционно-правового регулирования общественных отношений; 

анализировать нормативные правовые акты, регулирующие общественные 

отношения, относящиеся к предмету конституционного права; 

толковать конституционно-правовые нормы, применяя различные способы 

и виды толкования; 

анализировать решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности; 

принимать правовые решения в соответствии с федеральным законодатель-

ством, законодательством субъектов Российской Федерации и иными норматив-

ными правовыми актами, регулирующими общественные отношения, относящие-

ся к предмету конституционного права; 

применять процедурные нормы конституционного права, необходимые для 

реализации конституционных прав, свобод и обязанностей человека и граждани-



на, полномочий органов и должностных лиц государственной власти и местного 

самоуправления.  

Владеть: 

методикой использования нормативными актами,  

конституционно-правовой терминологией.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направ-

лению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отво-

димые 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 ат-

тестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством элек-

тронной 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 дисцип-

лины 

Содержание раздела 

1 

Конституционное 

право как юриди-

ческая наука и ве-

дущая отрасль 

права 

 

Понятие, предмет и задачи науки конституционного 

права. Система науки конституционного права. Ме-

тодология науки конституционного права и научно-

конкретные методы исследования. Источники науки 

конституционного права. Конституционное право 

как отрасль публичного права. Понятие и определе-

ние конституционного права Российской Федерации 

в современных условиях. Предмет конституционного 

права РФ. Соотношение с другими отраслями рос-

сийского права. Государственно-правовые нормы и 

институты. Государственно-правовые отношения. 

Субъекты и объекты конституционного права РФ. 

Предмет правового регулирования конституционно-

го права РФ. Понятие и предмет конституционного 

права как учебной дисциплины. Значение конститу-

ционного права РФ в изучении других государствен-

но-правовых дисциплин. 

2 Конституция РФ - Понятие и сущность конституции как основного за-



основной закон 

государства 

 

кона государства. Классификации конституций. Ис-

тория отечественной Конституции. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. - характеристика ее 

особенностей и юридических свойств. Функции 

Конституции Российской Федерации. Основные кон-

ституционные принципы.  

Реализация Конституции. Способы реализации кон-

ституционных норм. Прямое и опосредствованное 

действие конституционных норм. Соблюдение, при-

менение и охрана Конституции. Понятие, субъекты, 

институты и процедуры охраны Конституции. Орга-

ны, обеспечивающие стабильность Конституции. 

Ответственность за нарушение Конституции - про-

цедуры фиксации нарушений конституционных 

норм, разрешения правовых конфликтов. Меры пре-

сечения. 

3 

Основы консти-

туционного строя 

 

Понятие основ конституционного строя. Экономиче-

ские основы общественного строя. Политические ос-

новы общественного строя. Социальные основы об-

щественного строя. Содержание основ конституци-

онного строя в Конституции Российской Федерации. 

Форма Российского государства. Суверенитет Рос-

сийской Федерации. Демократический характер Рос-

сийского государства. Россия как правовое государ-

ство. Россия - федеративное государство.  

Россия - государство с республиканской формой 

правления. Россия - светское государство. Россия - 

социальное государство. Политические основы об-

щественного устройства.  

4 

Права и свободы 

человека и граж-

данина 

 

Правовой статус человека и гражданина как инсти-

тут государственного (конституционного) права. 

Понятие, структура, основные принципы. Субъек-

тивное право. Юридическая обязанность. 

Правовое положение гражданина Российской Феде-

рации. Конституционные принципы правового ста-

туса гражданина Российской Федерации. 

Права, свободы и обязанности человека и граждани-

на, понятие, свойства и содержание. Основные права 

и свободы. Основные обязанности. Государственно-

правовая защита конституционных прав, свобод и 

обязанностей. Порядок, формы и процедуры защиты. 

Органы защиты прав и свобод. Классификация прав 

и свобод.  

Конституционные обязанности граждан (обязанность 

соблюдать Конституцию РФ; уплаты налогов; охра-



ны природы; защиты Отечества; военной службы). 

Гарантии реализации прав и свобод.  

Конституционные возможности ограничения прав и 

свобод человека и гражданина. Условия, порядок и 

процедура ограничения прав и свобод.  

Гражданство Российской Федерации.  

5 

Федеративное 

устройство 

 

Конституционные основы федеративного устройст-

ва. Понятие национально-государственного устрой-

ства Российской Федерации как категория государ-

ственного права. Субъекты Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

6 

Президент Рос-

сийской Федера-

ции 

 

Президент - глава и высшее должностное лицо госу-

дарства. Президент Российской Федерации. Право-

вое регулирование избрания Президента Российской 

Федерации: назначение выборов, порядок выдвиже-

ния и регистрации кандидатов, ограничения и обяза-

тельные требования к кандидатам, принципы выбо-

ров, порядок инаугурации, замещения и сроки пре-

бывания в должности. Конституционно-правовые 

основы статуса Президента Российской Федерации. 

Обязанности Президента: как гаранта Конституции 

Российской Федерации; в области определения ос-

новных направлений внешней и внутренней полити-

ки государства; как представителя Российской Феде-

рации внутри страны и в международных отношени-

ях.  

Объем, содержание полномочий Президента по Кон-

ституции Российской Федерации, а также место гла-

вы государства в системе властных органов государ-

ства. Чрезвычайные полномочия Президента Россий-

ской Федерации: условия и порядок реализации. От-

ветственность Президента Российской Федерации. 

Условия и процедура отставки, отрешения от долж-

ности главы государства.  

7 

Федеральное соб-

рание 

 

Федеральное Собрание Российской Федерации - по-

стоянно действующий представительный и законо-

дательный орган Российской Федерации. Государст-

венная Дума и Совет Федерации.  

Законодательный процесс: стадии законодательной 

деятельности. Виды законодательных актов, прини-

маемых Федеральным Собранием.  

Компетенция Федерального Собрания и его палат.  

Депутатский статус. Конституционное Собрание как 

особый орган в системе государственных органов.  

8 Правительство Правительство как высший орган исполнительной 



Российской Феде-

рации 

 

власти в государстве. Задачи, политико-правовой 

статус, полномочия и основные направления дея-

тельности Правительства Российской Федерации. 

Правовая основа деятельности Правительства РФ. 

Основные принципы деятельности Правительства. 

Взаимоотношения Правительства Российской Феде-

рации с Президентом и Федеральным Собранием 

Российской Федерации. Порядок формирования, ор-

ганизация деятельности и структура Правительства 

Российской Федерации.  

Правовые акты Правительства Российской Федера-

ции, порядок их принятия и отмены. Система и 

структура федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации. Правовые акты феде-

ральных органов исполнительной власти, их подза-

конность, роль и значение.  

9 

Судебная власть 

Российской Феде-

рации 

 

Конституционные основы судебной власти как само-

стоятельной ветви государственной власти. Консти-

туционно-правовые принципы правосудия.  

Система судов Российской Федерации. Судопроиз-

водство. Правовой статус и гарантии деятельности 

судей в России.  

10 

Местное само-

управление в Рос-

сийской Федера-

ции 

 

Понятие, задачи и природа местного самоуправле-

ния. Право граждан на осуществление местного са-

моуправления. Формы осуществления местного. 

Муниципальное образование: территория, устав, ор-

ганы местного самоуправления.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной рабо-

ты: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматри-

вающих преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Конституционное право как юридическая наука и ведущая отрасль 

права. 

Тема 2. Конституция РФ - основной закон государства. 

Тема 3. Основы конституционного строя. 

Тема 4. Права и свободы человека и гражданина. 

Тема 5. Федеративное устройство. 

Тема 6. Президент Российской Федерации. 

Тема 7. Федеральное собрание. 

Тема 8. Правительство Российской Федерации. 

Тема 9. Судебная власть Российской Федерации. 

Тема 10. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

 



Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семина-

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

 

 

Тема 1. Конституционное право как юридическая наука и ведущая отрасль 

права 

Вопросы для обсуждения:  

Понятие, предмет и задачи науки конституционного права.  

Система науки конституционного права.  

Источники науки конституционного права.  

Конституционное право как отрасль публичного права.  

Государственно-правовые нормы и институты.  

Государственно-правовые отношения.  

Субъекты и объекты конституционного права РФ.  

 

Тема 2. Конституция РФ - основной закон государства 

Вопросы для обсуждения: 

История отечественной Конституции.  

Конституция Российской Федерации 1993 г. - характеристика ее особенно-

стей и юридических свойств.  

Функции Конституции Российской Федерации.  

 

Тема 3. Основы конституционного строя 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие основ конституционного строя.  

Экономические основы общественного строя.  

Политические основы общественного строя.  

Социальные основы общественного строя.  

Содержание основ конституционного строя в Конституции Российской Фе-

дерации 

 

Тема 4. Права и свободы человека и гражданина 

Вопросы для обсуждения: 

Правовой статус человека и гражданина как институт государственного 

(конституционного) права. Понятие, структура, основные принципы.  

Права, свободы и обязанности человека и гражданина, понятие, свойства и 

содержание. Основные права и свободы. Основные обязанности. Государственно-

правовая защита конституционных прав, свобод и обязанностей. Порядок, формы 

и процедуры защиты. Органы защиты прав и свобод. Классификация прав и сво-

бод.  

Конституционные обязанности граждан (обязанность соблюдать Конститу-

цию РФ; уплаты налогов; охраны природы; защиты Отечества; военной службы). 

Гарантии реализации прав и свобод.  

Конституционные возможности ограничения прав и свобод человека и гра-

жданина. Условия, порядок и процедура ограничения прав и свобод.  



Гражданство Российской Федерации. 

 

Тема 5 Федеративное устройство 

Вопросы для обсуждения: 

Конституционные основы федеративного устройства.  

Понятие национально-государственного устройства Российской Федерации 

как категория государственного права.  

Субъекты Российской Федерации.  

Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

 

Тема 6. Президент Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

Президент - глава и высшее должностное лицо государства.  

Правовое регулирование избрания Президента Российской Федерации. 

Обязанности Президента: как гаранта Конституции Российской Федерации; 

в области определения основных направлений внешней и внутренней политики 

государства; как представителя Российской Федерации внутри страны и в между-

народных отношениях. 

Объем, содержание полномочий Президента по Конституции Российской 

Федерации, а также место главы государства в системе властных органов госу-

дарства.  

 

Тема 7. Федеральное Собрание 

Вопросы для обсуждения: 

Федеральное Собрание Российской Федерации - постоянно действующий 

представительный и законодательный орган Российской Федерации. Государст-

венная Дума и Совет Федерации.  

Законодательный процесс: стадии законодательной деятельности. Виды за-

конодательных актов, принимаемых Федеральным Собранием.  

Компетенция Федерального Собрания и его палат. 

Депутатский статус.  

 

Тема 8. Правительство Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

Правительство как высший орган исполнительной власти в государстве. 

Правовые акты Правительства Российской Федерации, порядок их принятия 

и отмены.  

Система и структура федеральных органов исполнительной власти Россий-

ской Федерации.  

Правовые акты федеральных органов исполнительной власти, их подзакон-

ность, роль и значение. 

 

Тема 9. Судебная власть Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 



Конституционные основы судебной власти как самостоятельной ветви госу-

дарственной власти.  

Конституционно-правовые принципы правосудия. 

Система судов Российской Федерации.  

Судопроизводство.  

Правовой статус и гарантии деятельности судей в России. 

 

Тема 10. Местное самоуправление в Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие, задачи и природа местного самоуправления.  

Право граждан на осуществление местного самоуправления.  

Формы осуществления местного.  

Муниципальное образование: территория, устав, органы местного само-

управления. 

  

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисцип-

лины 
Выполнение компетентостно-ориентированных заданий; 

Решение задач и кейс-стади; 

Подготовка и проведение модельной деловой игры. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализа-

ции данной образовательной программы, пользуются предоставленными акаде-

мическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вме-

шательства 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 про-

граммы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает темати-

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

и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учеб-

ной 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 консульта-

ции (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в кон-

тактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации обра-

зовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваива-

ется студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожи-



даемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зави-

сят от формы реализации образовательной программы.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

А) Литература 

Нудненко, Л. А.  Конституционное право России : учебник для вузов / 

Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13880-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488790 

Комкова, Г. Н.  Конституционное право Российской Федерации : учебник для 

вузов / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 449 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-14598-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488596 

Б) программное обеспечение 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Win-

dows / 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.  

http://www.consultant.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные по-

мещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обуче-

ния – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежу-

точной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / мар-

керной 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 Брай-

ля; 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 компью-

терный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного зву-

копроведения 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 «Конституционное право» занимает самостоятельное и 

ведущее место в системе юридических дисциплин. Программа учебного курса 

«Конституционное право» предусматривает изучение учебного материала в сле-

дующих разделах: конституционное право как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина; основы теории Конституции; основы конституционного строя; кон-

ституционно-правовой статус человека и гражданина; конституционные основы 

государственного устройства; система организации государственной власти и ме-

стного самоуправления в России.  

Овладение данной учебной дисциплиной необходимо для приобретения 

широкого профессионального кругозора, без которого не может быть полноцен-

ного специалиста юриста. Студенты, изучающие и знающие конституционное 

право, могут проводить анализ Конституции и других законов, понимать их юри-

дическое значение, знать и применять нормы, касающиеся реализации и защиты 

основных прав и свобод человека и гражданина, ориентироваться в системе и 

компетенции органов государственной власти и местного самоуправления. 

Знание конституционного права составляет предпосылку обладания право-

вой культурой, которая должна быть присуща и гражданам, и политическим дея-

телям, и депутатам различного уровня представительных органов, и чиновников. 

В целях системного преподавания конституционного права РФ преподава-

телю необходимо учитывать связь этой дисциплины с другими юридическими 

дисциплинами, представлять себе объем базовых знаний студента, на которых 

возможно усвоение конституционного права и всегда помнить о цели обучения. 

Юридические дисциплины вообще, и «Конституционное право» в частно-

сти, предъявляют особые требования к личности преподавателя, который должен 

преподать не только специальные знания и умения, но и оказать влияние на фор-

мирование гражданской позиции студента, его профессионального правосознания 

и уважения к закону. Это необходимо учитывать при проведении занятий. 

Преподаватель использует разные формы обучения: лекции, семинары, тес-

тирование, деловые игры, контрольные формы (зачет), письменные работы и т.д.  

Практические занятия должны сформировать навыки работы будущего 

юриста с нормативно-правовыми актами. Поэтому, весьма полезно ответить на 

контрольные вопросы, прорешать задачи и тесты обязательно с использованием 

первоисточников. 



Проведение письменных работ имеет целью обучение студента грамотной 

научной письменной речи, во-первых, и самостоятельному решению практиче-

ской задачи, во-вторых. Это необходимо учитывать при оценке работы. 

Итогом изучения дисциплины является зачёт, во время проведения которо-

го, преподаватель должен уяснить свои «плюсы» и «минусы» преподавания, от-

метить, что и как лучше освоили студенты, а в чем ориентируются хуже.  

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 зачёта. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде: примерного перечня вопросов, тестовых заданий, практиче-

ских задач. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. 

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 

3. Конституционно-правовые институты. 

4. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, основания возник-

новения. 

5. Субъекты конституционно-правовых отношений. 

6. Система конституционного права как отрасли права. 

7. Источники конституционного права как отрасли права и науки. 

8. Место конституционного права в правовой системе РФ. 

9. Понятие Конституции как Основного Закона государства и общества. 

10. Соотношение юридической и фактической конституции. 

11. Основные этапы развития Конституции РФ. 

12. Юридические свойства Конституции РФ как Основного Закона. 

13. Порядок разработки, принятия и изменения Конституции РФ. 

14. Система Конституции РФ. 

15. Правовая охрана Конституции РФ. 

16. Основы конституционного строя как конституционно-правовой инсти-

тут. 

17. Народный суверенитет и формы его проявления. 

18. РФ - суверенное демократическое государство. 

19. Формы непосредственной и представительной демократии. 

20. Референдум как форма непосредственной демократии в РФ. 



21. Конституционное закрепление принципа многопартийности в РФ и 

практика его реализации. 

22. Общественные объединения, их виды, порядок образования, приоста-

новления и прекращения деятельности. 

23. Конституционный статус религии и религиозных объединений. 

24. Конституционное закрепление форм собственности в РФ. 

25. Конституционные основы деятельности государства в социальной и ду-

ховной сферах. 

26. Понятие основ правового положения человека и гражданина как консти-

туционно-правового института. 

27. Понятие и принципы гражданства. 

28. Основания и порядок приобретения гражданства. 

29. Основания и порядок прекращения гражданства. 

30. Классификация основных прав и свобод граждан. 

31. Основные личные права и свободы человека и гражданина в РФ. 

32. Политические права и свободы граждан РФ. 

33. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и 

гражданина в РФ. 

34. Конституционные основы правового положения иностранных граждан и 

лиц без гражданства в РФ. 

35. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

36. Пределы допустимого ограничения прав и свобод граждан в условиях 

режима чрезвычайного положения. 

37. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

38. Основания и порядок судебной защиты прав и свобод человека и граж-

данина в РФ. 

39. Обязанности граждан РФ. 

40. Федеративное устройство России как конституционно-правовой инсти-

тут: понятие и принципы. 

41. Субъекты РФ, их правовой статус. Порядок изменения статуса субъекта. 

42. Предметы ведения РФ. 

43. Предметы ведения субъектов РФ. 

44. Статус государственного языка. Языковое равноправие. 

45. Административно-территориальное устройство субъекта РФ: понятие, 

принципы, порядок изменения. 

46. Понятие избирательного права и избирательной системы, их соотноше-

ние. 

47. Президент РФ: правовой статус, компетенция, место в системе разделе-

ния властей. 

48. Отрешение от должности Президента РФ: понятие, механизм реализа-

ции. 

49. Конституционный статус члена Совета Федерации и депутата Государ-

ственной Думы. 

50. Федеральное Собрание РФ: правовой статус, структура, порядок дея-

тельности. 



51. Компетенция и порядок деятельности Государственной Думы. 

52. Компетенция и порядок деятельности Совета Федерации. 

53. Законодательный процесс: понятие, основные стадии. 

54. Порядок принятия, опубликования и вступления в силу законов РФ. 

55. Виды нормативных актов федеральных органов государственной власти 

России. 

56. Правовой статус и компетенция контрольных органов, формируемых 

Парламентом России. 

57. Правительство РФ: положение в системе органов государственной вла-

сти, порядок формирования, состав, компетенция. 

58. Конституционный Суд РФ: правовое положение, компетенция, порядок 

деятельности. 

59. Конституционные основы судебной системы РФ. 

60. Система органов исполнительной власти РФ: правовые основы, структу-

ра, виды, компетенция. 

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1 Высшую юридическую силу имеют: 

a) Конституция Российской Федерации 

b) федеральные конституционные законы 

c) законы субъектов России 

d) международно-правовые нормы и принципы 

2 Субъекты конституционно-правовых отношений: 

a) народ 

b) государство 

c) высшее учебное заведение 

d) частный предприниматель без образования юридического лица 

e) международные общественные организации. 

 

Примерная практическая задача: 

«Нижегородский центр духовной защиты» обратился в Верховный Суд Рос-

сийской Федерации с жалобой на действия Правительства РФ. 

В обоснование жалобы «Нижегородский центр духовной защиты»  сослался 

на то, что 15  марта 2016 года известный Нижегородский правозащитник Круглов 

был лишен права на въезд в Россию, что привело к нарушению прав и свобод жи-

телей Нижегородской области. Учитывая, что в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации осуществление мер по обеспечению законности, прав и 

свобод граждан относится к компетенции Правительства РФ, заявитель просит, 

признав действия Правительства незаконными, обязать его принять меры по вос-

становлению нарушенных прав и свобод граждан. 

1. Оцените правомерность требований «Нижегородского центра духовной 

защиты» к Правительству РФ. 

2. Как должен поступить Верховный Суд РФ? 
 



В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой ре-

зультатов 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  

 

Уров-

ни 

Содержатель-

ное описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (эта-

пы формирования ком-

петенции, критерии 

оценки сформирован-

ности) 

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценки 

БРС, % 

освоения, 

рейтин-

говая 

оценка 

Повы-

шен-

ный 

Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать пробле-

му/задачу теоретиче-

ского или прикладного 

характера на основе 

изученных методов, 

приемов, технологий 

отлично 90-100 

Базо-

вый 

Применение 

знаний и уме-

ний в более 

широких кон-

текстах учеб-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

нежели по об-

разцу, с боль-

шей степени 

самостоятель-

ности и ини-

циативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и гра-

мотно использовать 

информацию из само-

стоятельно найденных 

теоретических источ-

ников и иллюстриро-

вать ими теоретические 

положения или обосно-

вывать практику при-

менения 

хорошо 70-89,9 

Удов-

летво-

ритель

тель-

ный 

Репродуктив-

ная деятель-

ность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретиче-

ски и практически кон-

тролируемого материа-

ла 

удовлетвори-

тельно 

50-69,9 



(доста-

точ-

ный) 

недос-

таточ-

ный 

Отсутствие признаков удовлетворитель-

ного уровня 

неудовле-

творительно 

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 универсальной компетенции:  

- способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни (УК-6);  

Индикаторы достижения: 

ИУК-6.1. Знает основные механизмы личностного и профессионального 

развития, принципы и методы самообразования и самоорганизации деятельности. 

ИУК-6.2. Умеет определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности, решать задачи собственного личностного и профессионального 

развития, самостоятельно расширять профессиональные компетенции. 

ИУК-6.3. Владеет способами совершенствования деятельности на основе 

самооценки и непрерывного самообразования. 

- способность  анализировать социальные, мировоззренческие и 

личностно-значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических 

основ профессионально-служебной деятельности (ОПК-2).  

Индикаторы достижения: 

ИОПК-2.1. Знает ценностные, этические основы профессионально-

служебной деятельности и возникающие в процессе их формирования 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые проблемы. 

ИОПК-2.2. Умеет выявлять и анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые проблемы в целях формирования 

ценностных, этических основ профессионально-служебной деятельности. 

ИОПК-2.3. Владеет способами выявления и навыками анализа 

мировоззренческих, социальных и личностно-значимых проблемы в процессе 

формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности. 

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 «Профессиональная этика и служебный этикет » относится к 

обязательной (базовой) части учебного плана. 

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

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основы этической науки, значение этики и культуры для 

профессиональной деятельности; 
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• социальную значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы; 

• нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности; 

• основные нормы и функции служебного этикета;  

• ценностные, этические основы профессионально-служебной 

деятельности и возникающие в процессе их формирования мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые проблемы. 

 Уметь: 
• оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

нравственной точки зрения;  

• осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в 

конкретных служебных ситуациях;  

• решать возникающие в процессе профессиональной деятельности 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые проблемы; 

Владеть:  
• навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали;  

• навыками поведения в служебном коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета;  

• способами совершенствования деятельности на основе самооценки и 

непрерывного самообразования. 

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 
этика и 

Этика как явление духовной культуры. 

Основные категории этики (добро, зло, 
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профессиональная 
мораль 

ответственность, долг, достоинство, честь, совесть, 

справедливость и т.д.). Специфика нравственной 

регуляции общественных отношений. Общество и 

мораль: нормы, предписания, императивы, образцы 

морального долженствования. Этические аспекты 

профессиональной деятельности. 

Понятие профессиональной этики и 

профессиональной морали. Предпосылки 

исторического становления профессиональной этики. 

Профессиональные кодексы в античности. Развитие 

профессиональной морали в средние века. Развитие 

профессиональной этики в Новое время. 

Протестантская этика о профессиональном 

призвании. 

Место и роль профессиональной этики в общей 

системе нравственных отношений современного 

общества. Структура профессиональной этики: 

профессиональный долг, профессиональная честь, 

профессиональная совесть.  

 Специфичность содержания и форм 

моральных требований в различных профессиях. 

Основные нормы профессиональной этики 

представителей профессий, объектом труда которых 

является человек. Общие принципы 

профессиональной этики: принцип 

профессионализма, принцип информированного 

согласия, принцип сохранения профессиональной 

тайны и конфиденциальности, принцип уважения 

прав собственности, принцип профессиональной 

коллегиальности, экологический принцип, принцип 

права на критику и корректность межличностных 

отношений, принцип культуры речи.   

Совершенствование профессиональной 

деятельности  на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни. Анализ социальных, 

мировоззренческих и личностно-значимых проблем в 

целях формирования ценностных, этических основ 

профессионально-служебной деятельности. 

2 Кодекс 
профессиональной 
этики 

 

Этическое регулирование профессиональной 

деятельности. Пути и средства формирования 

нравственно-этической культуры в различных 

профессиях. Профессиональные кодексы как 

способы закрепления стандартов профессионального 

поведения. 10 заповедей Ветхого Завета как первый 

универсальный кодекс. Кодекс самурая «Бусидо». 
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Клятва Гиппократа как первый профессиональный 

этический кодекс.   

 Этический кодекс: понятие, структура и 

функции. Особенности этического кодекса: 

отсутствие юридической силы, сочетание 

запрещаемого и рекомендуемого,  диалогичность и 

прозрачность процесса разработки и введения 

кодекса в действие, добровольность принятия 

этических принципов и норм 

Виды этических кодексов. Профессиональные 

и корпоративные кодексы. Профессиональный 

этический кодекс - идентификация специалиста с 

профессиональным сообществом. Корпоративный 

кодекс – идентификация специалиста с 

организацией. Функции корпоративного кодекса: 

репутационная,  управленческая, развитие 

корпоративной культуры. 

Этический кодекс психолога. Особенности 

профессиональной этики сотрудников 

правоохранительных органов. 

3 Профессиональная 
этика  в психолого-

педагогической 
деятельности 

Профессия психолога: требования и 

особенности. История становления психологической 

профессии.  Психолог в современном мире: 

профессиональные требования, права и обязанности. 

Основные виды деятельности психолога. Этика в 

профессиональной деятельности психолога. 

Психологическое просвещение и 

психопрофилактика в системе профессиональной 

деятельности психолога. Принципы организации 

диагностической работы психолога. Основные 

этические принципы психологического 

консультирования. Принципы организации 

коррекционнно-развивающей работы практического 

психолога. Личность психолога. Профессиональные 

способности и компетентность психолога. 

Отношение психолога к себе, к окружающим и к 

профессиональной деятельности, взаимосвязь и 

взаимообусловленность явлений и процессов. 

Морально-этический кодекс психолога. Этика и 

культура межличностного общения педагога-

психолога. Профессионально-этические 

представления в деятельности психолога: категории, 

принципы, нормы.  

4 Этические и 
нравственные 

Особенности профессиональной деятельности 

сотрудников правоохранительной деятельности. 
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основы 
правоохранительной 

деятельности 

Моральные требования к сотрудникам 

правоохранительных органов. Специфика 

морального фактора в служебной деятельности 

правоохранительных органов. Моральный выбор в 

деятельности сотрудников правоохранительных 

органов. Нравственные качества сотрудников 

правоохранительных органов. Профессиональный 

долг, честь, совесть – основа нравственных 

отношений в правоохранительной деятельности. 

Этические и нравственные основы 

правоохранительной деятельности. Этика адвоката. 

Адвокатская тайна. Профессиональная 

независимость адвоката. Профессиональная 

следственная этика. Институт понятых. Этические 

требования при проведении допроса. 
Профессиональная судейская этика. Судебный 

этикет. Тайна судебного совещания судей. Закрытые 

судебные процессы. Профессиональная этика 

работников прокуратуры. Этика обвинительной речи 

прокурора. Культура процессуального документа.  

5 Деловое общение и 
управленческая 

этика 

Понятие коммуникаций, их виды. Структура 

коммуникативного процесса. Особенности деловой 

коммуникации. Коммуникативный аспект общения в 

профессиональной сфере. Общение как обмен 

информацией. Коммуникативные барьеры в 

ситуациях  общения. Перцептивный аспект общения 

в профессиональной сфере.  Общение как восприятие 

(перцепция) людьми друг друга. Эталоны и 

стереотипы восприятия. Межличностная аттракция в 

официально-деловых контактах. Интерактивный 

аспект общения в профессиональной сфере. Общение 

как взаимодействие партнеров.  

Вербальные (речевые) и невербальные 

средства общения. Речевые средства убеждения, 

способы воздействия на партнера. Барьеры речи. 

Оптико-кинетические, паралингвистические, 

экстралингвистические системы знаков, визуальное 

общение. Контекст общения. Социальная дистанция. 

Организация пространства общения. Территории 

зоны делового общения.  

Управленческая этика: понятие, сущность, 

значение. Основополагающие принципы 

управленческой этики: гуманизм, коллективизм, 

социальная справедливость, патриотизм, единство 

слова и дела. Этика служебных взаимоотношений. 
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Специфика нравственных отношений в служебных 

коллективах правоохранительных органов. Общение 

в служебном коллективе. Руководитель как 

организатор нравственных отношений в служебном 

коллективе. Этика взаимоотношений руководителя и 

подчиненного. 

Служебный этикет: основные принципы и 

формы. Специфика формирования этики 

государственной службы. Функции этикета на 

государственной службе.  

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 
работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Этическое регулирование профессиональной деятельности. 

Тема 2. Универсальные принципы профессиональной этики. 

Тема 3. Кодекс профессиональной этики. 

Тема 4. Профессиональная этика  в психолого-педагогической 

деятельности. 

Тема 5. Деловое общение и управленческая этика. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 

Тема 1: Теоретические вопросы профессиональной этики 
Вопросы для обсуждения: 

 1. Философия как методологическая основа профессиональной этики. Этика и 

мораль. 

2. Сущность и структура морали. Основные функции и принципы морали 

3. Мораль в системе социальной регуляции: мораль и право, мораль и политика, 

мораль и искусство. 

4. Профессионализм как нравственная черта личности.  

5.Основные нравственные принципы и категории этики и их роль в 

профессиональной деятельности 

6. Генезис профессиональной этики. Историческое становление 

профессиональной морали. 

 

Тема 2:  Психолог как личность и профессионал 
Вопросы для обсуждения: 

1. Психолог: профессия, специальность или призвание? 

2. Профессиональная компетентность психолога: знания, умения, навыки и 

способности 

3. Профессиональные требования, права и обязанности. 

4. Морально-этические принципы работы психолога. 
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5. Личностные качества психолога. 
 

Тема 3:  Проблемы профессиональной этики в психолого-педагогической 

деятельности  

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика педагогической деятельности. Предмет педагогического труда 

и проблема ответственности педагога.  

2. Полифункциональный характер педагогической деятельности. 

3. Моральные нормы отношения педагога к своему труду. 

4. Проблема соответствия педагога требованиям современной школы.  

Тема 4:  Особенности профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Моральные требования к сотрудникам правоохранительных органов. 

Специфика морального фактора в служебной деятельности 

правоохранительных органов 

2. Моральный выбор в деятельности сотрудников правоохранительных 

органов 

3. Нравственные качества сотрудников правоохранительных органов 

4. Профессиональный долг, честь, совесть – основа нравственных отношений 

в правоохранительной деятельности 

 

Тема 5:  Этические и нравственные основы правоохранительной деятельности  
Вопросы для обсуждения: 

1. Этика адвоката. Адвокатская тайна. Профессиональная независимость 

адвоката.  

2. Профессиональная следственная этика. Институт понятых. Этические 

требования при проведении допроса.  

3. Профессиональная судейская этика. Судебный этикет. Тайна судебного 

совещания судей. Закрытые судебные процессы.  

4. Профессиональная этика работников прокуратуры. Этика обвинительной 

речи прокурора. Культура процессуального документа.  

 

Тема 6:  Общение как инструмент этики деловых отношений 
1. Общение: структура и средства. 

2. Профессиональное общение и его специфика. 

3. Основные формы деловой коммуникации. 

4. Этические требования к проведению деловых бесед, встреч и переговоров. 

5. Правила телефонного общения. 

6. Визитная карточка в деловой коммуникации.  

7. Составление служебных документов и ведение служебной переписки. 
 

Тема 7:  Управленческая этика 

1. Служебный коллектив и его особенности. 
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2. Общение в служебном коллективе. Реагирование на конфликтное 

поведение. 

3. Моральный климат и нравственные взаимоотношения в коллективе 

правоохранительных органов. 

4. Этика взаимоотношений руководителя и подчиненного.  

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Подготовка аннотации на этический кодекс психолога (на выбор). 

2. Самодиагностика организаторских  и управленческих способностей ( 2 

методики на выбор). Подобрать методики на выявление 

организаторских, управленческих и коммуникативных особенностей 

(эмпатия, самооценка, уровень общительности, коммуникативные 

установки и т.д.), провести диагностику и интерпретировать результаты. 

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) и 

др. 
3. Составление глоссария по теме «Профессиональная этика педагога- 

психолога». Используя  специальную литературу и психологический 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тема лабораторных работ 

1 Кодекс 

профессиональной этики 

Этический кодекс психолога  

2 Профессиональная этика 

 в психолого-

педагогической 

деятельности 

Профессиональная этика практического 

психолога 

3 Деловое общение и 

управленческая этика 

Этические нормы в деловой 

коммуникации 
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словарь, необходимо составить глоссарий с детальной расшифровкой  

15-20 ключевых понятий.  
 

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. Профессиональная этика и служебный этикет : учебник / ред. В.Я. 

Кикоть. – М.: Юнити, 2015. – 559 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054  

2. Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников органов 

внутренних дел: учебник / И.И. Аминов, А.В. Щеглов, Н.Д. Эриашвили и др. 

– М.: Юнити, 2015. – 271 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640 

3. Шеламова, Г. М. Этикет деловых отношений [Текст]: [учеб. пособие 

для нач. проф. образования] / Галина Михайловна ; Г. М. Шеламова. - 4-е 

изд. ; стер. – М.: Академия, 2012. - 64 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://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  

Учебный курс «Профессиональная этика и служебный этикет» направлен 

на формирование морально-этической компетентности будущих специалистов в 

области профессиональной 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 этического регулирования профессиональной 

деятельности, развивается способность применять полученные теоретические 

знания на практике, умение анализировать. Кроме того, выполнение 

практических заданий предусматривает анализ, сравнение и обобщение 

материала по проблеме профессиональной этики.  

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 вопросами для проведения промежуточной аттестации.  

  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине: 

1. Философия как методологическая основа профессиональной этики.  

2. Этика и мораль. 

3. Моральный фактор как элемент духовной культуры общества. 

4. Сущность и структура морали.   

5. Мораль в системе социальной регуляции: мораль и право 

6. Мораль в системе социальной регуляции: мораль и политика 

7. Основные этапы исторического развития этических учений.  

8. Развитие профессиональной морали в средние века. 

9. Долг, совесть, ответственность в профессиональной деятельности 

10. Развитие профессиональной этики в Новое время.  

11. Основные нравственные принципы и категории этики и их роль в 

профессиональной деятельности  

12. Генезис профессиональной этики. Историческое становление 

профессиональной морали. 

13.  Понятие и виды профессиональной этики. 
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14. Профессионализм как нравственная черта личности 

15.  Кодексы профессиональной этики и их роль в профессиональной 

деятельности. 

16. Особенности профессиональной этики сотрудника правоохранительной 

деятельности   

17. Нравственные качества сотрудников правоохранительных органов 

18. Нравственные конфликты в правоохранительной деятельности  

19. Власть и мораль в деятельности юриста: проблема их взаимоотношений. 

20. Понятие служебного коллектива и его основные профессионально-

нравственные характеристики.  

21. Нравственные факторы и условия эффективной деятельности служебных 

коллективов правоохранительных органов.  

22. Моральный климат и нравственные взаимоотношения в коллективе 

правоохранительных органов.  

23. Руководитель как организатор нравственных отношений в служебном 

коллективе. 

24. Этика взаимоотношений руководителя и подчиненного. 

25. Служебный этикет: основные принципы и формы. 

26. Этика делового общения: понятие и формы. 

27. Управленческая этика: понятие и особенности. Пути оптимизации 

организационно-управленческих решений. 

28. Этические требования к проведению деловых бесед, встреч и 

переговоров. 

29.  Профессиональная компетентность психолога: знания, умения, навыки 

и способности 

30. Профессиональная этика психолога. 

31.  Конфиденциальность и профессиональная тайна в профессиональной 

деятельности. 

32.  Профессиональная деформация, "выгорание" и целостность личности 

психолога 

33. Профессионально-нравственная деформация сотрудника 

правоохранительных органов и ее профилактика. 

34.  Этика составления служебных документов и ведения служебной 

переписки.  

35. Этика адвоката: адвокатская тайна и профессиональная независимость 

адвоката. 

36. Профессиональная следственная этика: этические требования при 

проведении допроса. 

37. Профессиональная судейская этика и судебный этикет.  

38. Профессиональная этика работников прокуратуры и культура 

процессуального документа.  

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной 

проверкой результатов обучения размещаются в электронной информационно-
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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) 

 
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 



15 

 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков 
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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. 
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 развитие универсальной компетенции: 
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 
индикаторы достижения: 
- владеет системой норм русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 
различные формы, виды устной и письменной коммуникации (УК-4.1); 

- использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 
общения (УК-4.2); 

- осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 
профессиональных целей и эффективного взаимодействия (УК-4.3) . 
 

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 астрономических часов 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 «Иностранный язык» относится к блоку 1 обязательной части 

учебного плана, к модулю универсальных компетенций. 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основные коммуникативные, этические, языковые и речевые нормы общения; 
 - особенности говорения, слушания, чтения и письма как видов речевой 

деятельности;  
 - лексику иностранного языка, позволяющую осуществлять устную и письменную 

коммуникацию в рамках повседневного общения в бытовой и профессиональной среде;  
 - грамматический материал, позволяющий вести коммуникацию на иностранном 

языке на уровне В1-В1+ в соответствии с международной системой сертификационных 
уровней владения иностранным языком;  

 - нормы речевого этикета иностранного языка, необходимые для корректной 
устной и письменной коммуникации на уровне повседневного общения в бытовой и 
профессиональной среде; 

- правила и нормы коммуникации и взаимодействия в цифровой среде; 
 - нормы и правила оформления письменных текстов разных жанров (письмо, 

обращение, предложение, запрос и т.п.), используемых в рамках делового общения на 
иностранном языке. 

Уметь:  
- создавать речевые высказывания в устной и письменной форме в соответствии с 

коммуникативными, этическими, речевыми и языковыми нормами;  
- выбирать и корректно использовать лексические единицы, соответствующие 

конкретной коммуникативной ситуации; 
- использовать грамматические формы иностранного языка на уровне, 

обеспечивающем успешную коммуникацию; 



- распознавать и понимать в устной и письменной речи грамматические формы на 
уровне достаточном, для понимания грамматического единицы высказывания; 

- выбирать соответствующие конкретному контексту / жанру / ситуации общения 
устойчивые сочетания и клише; 

- выбирать лексические и грамматические средства для составления письменных 
текстов разных жанров, используемых в рамках делового общения на иностранном языке; 

- составлять электронные письма и прочие типы сообщений, используемых для 
виртуального общения с учетом ситуации общения, взаимоотношений участников 
коммуникации и т.п.; 

- искать и находить необходимую информацию в иноязычном цифровом 
пространстве. 

Владеть: 
- основными речевыми и языковыми нормами современного русского языка; 
- навыками говорения на иностранном языке на повседневные и бытовые темы на 

уровне не ниже В1-В1+; 
- навыками чтения и понимания текстов разных жанров на иностранном языке, 

лексически и грамматически соответствующих уровню не ниже В1-В1+; 
- навыками письма на иностранном языке на уровне не ниже В1-В1+; 
- навыками распознавания и адекватного реагирования на звучащую речь на 

иностранном языке на уровне В1-В1+. 
- навыками использования норм и правил речевого этикета, устойчивых сочетаний 

и клише в устной и письменной речи на иностранном языке; 
- навыками деловой коммуникации на иностранном языке; 
- навыками понимания иностранного языка медиадискурса. 
 

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 

Наименовани
е раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 
Грамматика 
Grammar 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 
общего характера без искажения смысла при письменном и 
устном общении; основные грамматические явления, 
характерные для профессиональной речи. 

2 
Лексика 
Vocabulary 
Functional language 

Лексический минимум в объеме 1500 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера. Понятие 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и др.). 



Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. Понятие об основных способах 
словообразования. 
Понятие об обиходно – литературном, официально – деловом, 
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные 
особенности научного стиля. Культура и традиции стран 
изучаемого языка. Правила речевого этикета. 

3 
Говорение 
Speaking 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно 
простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).  

4 
Аудирование 
Listening 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 
письмо, биография. 

5 
Чтение 
Reading 
 

Чтение. Виды текстов: прагматические тексты и тексты по 
широкому профилю специальности. 
 

6 
Письмо 
Writing 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, 
тезисы, сообщение, частное письмо, деловое 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:  

№ п/п Название раздела дисциплины Тема лабораторной работы 
1.  О себе. Семья. Друзья. Дом. 

Квартира. Работа по дому. 
Времена группы simple. Questions. 
Prepositions. 

2.  Магазины. Покупки. Онлайн 
шоппинг. Книжные магазины 

Грамматика: Past simple tense. 
Comparatives. 

3.  Окружающий мир. Путешествия. 
Туризм. Командировка 

Грамматика: Past simple tense. Past 
Continuous. 

4.  Еда. Рестораны. Онлайн-сервисы в 
сфере кейтеринга. Организация 
питания. Домашняя кухня 

Грамматика: Countable and uncountable 
nouns. 

5.  Отдых. Спорт. Фитнес. Настроение. Грамматика: Present perfect tense 
6.  Праздники. Обычаи и традиции. 

Столица. Жизнь в столице. 
Грамматика: Superlatives 

7.  Дом. Поиск и аренда 
недвижимости. Интерьер. 
Университетские кампусы 

Грамматика: Question formation 

8.  Образование. Будущая профессия. 
Профессиональные интересы. 
Работа. Карьера. 

Грамматика: Modal verbs 

9.  Деловое общение. Деловые 
поездки. Деловой английский 

Грамматика: Future simple tense, Future 
perfect tense 

10.  Медиа сервисы. Сайт университета. 
Английский в моей жизни. 

Грамматика: Passive voice 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
1. Выполнить разные типы языковых и речевых заданий:  чтение текстов, 

заучивание речевых клише, просмотр фильмов (в соответствии с 
дидактическими материалами).  



2. Подготовить устное выступление с презентацией на основе разработанного 
проекта по предложенной теме. 

3. Выучить лексический минимум по темам: 
Тема № 1: Знакомство. О себе. (The new person, personal profile, personal 
possessions, in person) 
Тема № 2: Семья. Друзья. Соседи. (Typical friends, living with parents, neighbor) 
Тема № 3: Мой дом. Моя квартира. (Parts of the house, furniture, ordinal numbers, 
phone conversations) 
Тема № 4: Путешествия. (Languages spoken all round the world, travel essentials, 
bed and breakfast) 
Тема № 5: Каникулы, отпуск, праздники (at the hotel, at the airport, at the train-
station) 
Тема № 6: Знаменитые люди (actors, authors, musicians, TV shows, films) 
Тема № 7: Еда (diets, fussy eaters, menu, at the pub, at the café) 
Тема № 8: Транспорт (traffic jam, in the street, means of transport) 
Тема № 9: Здоровье (At the hospital, sports and health) 
Тема № 10: Жизнь в больших городах (laws, rights and obligations, capitals, places 
in a city, describing a city) 
Тема № 11: Профессия и карьера (jobs, career, work and colleagues, at the office) 
Тема № 12: Человек и его достижения (public and private life, awards, English in 
your life) 

4. Изучить грамматический материал (КОПР № 1, 2, 3) по темам: 
1) Артикли. 
2) Местоимения: личные, притяжательные, указательные, вопросительные, 

неопределенные. 
3)  Неопределенные местоимения some, any и их производные. 
4)  Отрицательное местоимение no и его производные.  
5) Предлоги. 
6) Оборот there is/ there are. 
7) Глаголы to be, to have, to do. 
8) Общие и специальные вопросы. 
9) Правильные и неправильные глаголы. 
10) Времена группы Indefinite в действительном залоге. 
11) Времена группы Continuous в действительном залоге. 
12) Имя существительное. 
13) Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных. 
14) Наречие. Степени сравнения наречий. 
15) Безличные и неопределенно-личные предложения.  
16)  Модальные глаголы и их заменители: can(could) =to be able(to), may(might)= 

to be allowed(to), must, to have(to), to be to, ought(to), should, need. 
17)  Причастие I, II 
18)  Герундий 
19)  Повелительное наклонение и его отрицательные формы 
20)  Времена группы Indefinite и Continuous в страдательном залоге 
21)  Числительные: количественные и порядковые 
22)  Времена группы Perfect в действительном и страдательном залоге 

 5. Подготовить диалоги по темам: 
1) Знакомство (умение обмениваться информацией об имени, возрасте, роде 

занятий, месте проживания, семейном положении, образовании, интересах) 
2) Мои друзья, соседи (умение описывать внешность и характер человека, 

давать оценку личности и поддерживать разговор на заданную тему) 
3) Мой дом, квартира (умение описывать свой дом или квартиру, активно 



применять лексический минимум по теме и поддерживать разговор на 
заданную тему) 

4) Путешествия (умение вести диалог на заданную тему, активно используя 
лексический минимум по теме и поддерживать разговор)  

5) Каникулы, отпуск, праздники (владение лексическими единицами для 
ведения диалога в следующих ситуациях: в гостинице, в аэропорту, на 
таможне) 

6)  Знаменитые люди (умение обмениваться информацией о знаменитых людях 
и их профессиях) 

7)  Еда (умение использовать активную лексику по теме в следующих 
ситуациях: в ресторане, в кафе и т.д.) 

8)  Транспорт (умение вести диалог о различных средствах передвижения: 
самолет, поезд, метро, автомобиль, автобус, мотоцикл, лодка и т.д.) 

9)  Здоровье (владение лексикой для описания внешности человека и его 
самочувствия) 

10)  Жизнь в больших городах (владение лексическими единицами 
необходимыми для общения на темы: ориентирование в городе, правила 
поведения в городе) 

11)  Профессия и карьера (умение поддерживать разговор на тему профессии и 
карьеры) 

12)  Человек и его достижения (умение поддерживать беседу о человеке и его 
достижениях) 

6. Выполнить практико-ориентированное задание по предложенным темам: 
1) «The day I was born!» «День моего рождения» 
2) «What is hot with the young generation?», «Что популярно среди молодежи?» 
3) «Золотой век» в Британской истории. 
4) “Nickname” как особая разновидность современных антропонимов. 
5) Secrets of Global Communication (Секреты глобального общения). 
6) Аббревиатура как лингвистическая особенность on-line общения 
7) Аббревиация в e-mail и on-line игр. 
8) Аббревиация в английском компьютерном сленге. 
9) Альфред Великий и его вклад в развитие английского языка. 
10) Американский английский - новые тенденции. 
11) Американцы и русские глазами друг друга. 
12) Анализ заголовков печатных СМИ. 
13) Английский язык – урок в моем расписании. 
14) Английская лексика, связанная с церковью и религией. 
15) Английские и русские поговорки и пословицы - сходство в различии. 
16) Английские и русские пословицы и поговорки, трудности их перевода. 
17) Английские надписи на одежде как экстралингвистический фактор, влияющий 

на культуру подростков. 
18) Английские свадебные традиции. 
19) Английские элементы в названиях телевизионных и радиопередач. 
20) Английский и русский - настолько ли они разные? 
21) Английский как глобальный язык общения. 
22) Английский календарь. Что могут рассказать названия месяцев и дней недели. 
23) Английский язык как отражение истории и самобытности английского народа. 
24) Англицизмы в русском языке. 
25) Англоязычные заимствования в современной публицистике. 
26) Англоязычные заимствования в современном русском языке. 
27) Англоязычные заимствования в современном украинском языке. 
28) Англоязычные слоганы в российских СМИ. 



29) Биография и творчество А. Милна. 
30) Биография и творчество Вильяма Шекспира. 
31) Биография и творчество Люиса Кэррола. 
32) Буквы английского алфавита. Их частная жизнь и жизнь в коллективе. 
33) Влияние британской культуры на российское общество. 
34) Влияние группы "Битлз" на музыку 20 века. 
35) Влияние системы образования англоязычных стран на систему образования в 

России. 
36) Влияние системы образования англоязычных стран на систему образования в 

Украине. 
37) Влияние творчества Дж. Байрона на русскую классическую литературу. 
38) Где живут слова? Мой любимый словарь. 
39) Глобализация английского языка и его влияние на русский язык. 
40) Женщины-монархи в Британской истории. 
41) Животные в английских пословицах и поговорках и их русские эквиваленты. 
42) Загадки Стоунхендж 
43) Заимствование слов в английском языке как способ пополнения словаря. 
 
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. Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка: учебное пособие / С.А. Шевелёва. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 423 с: табл., ил. - ISBN 978-5-238-01755-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804. 



2. Данчевская, О.Е. English for Cross-Cultural and Professional 
Communication=Английский язык для межкультурного и профессионального 
общения: учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - 6-е изд., стер.-Москва : 
Издательство «Флинта», 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-9765-1284-9; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369 (26.04.2019). 

3. Егошина, Е.М. Английский язык: сборник текстов и упражнений / Е.М. Егошина; 
Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2015. - 106 с. - ISBN 978-5-8158-1494-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437059. 

 
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), Libre Office (свободно распространяемое 

ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

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.language.ru 
5. http://www.londonSlang.com 
6. http://www.infospace.com/info.USA 
7. http://www.english.language.ru 
8. http://www.bkcmba.ru 
9. www.biblioclub.ru 
10. http://e.lanbook.com/ 
11. 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, 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: компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет», проектор и интерактивная доска. 

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 «Иностранный язык» предполагает развитие навыков 

аудирования, чтения, говорения и письма, призвана способствовать развитию у студента 
стиля делового общения на иностранном языке. В процессе изучения курса 
предполагается подготовка студентов к выступлению с докладами на МНПК, НПК 
конференциях, тематических конкурсах, тематических презентациях, онлайн-встречах и 
конференциях, в студенческом Клубе английского языка. 

Следует особое внимание обратить на педагогические методы при выполнении 
практических заданий: 

1. Постановка задачи: определить информационную проблему и решить, какая 
информация необходима для ее решения 

2. Стратегии поиска информфции: определить все возможные источники 
информации и выбрать из них необходимую информацию 

3. Поиск и доступ: найти источники и выявить в них необходимую информацию 
4. Использование информации: использовать (читать, слушать, просматривать, 

трогать) и извлекать необходимую информацию 
5. Синтез: систематизировать информацию, полученную из разных источников и 

представить ее 
6. Оценка: оценить результат (эффективность) и процесс (оперативность) 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обеспечения 
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 оценки по рейтингу в первом и 
во втором семестрах и экзамена в третьем семестре. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены в виде КОПРов (№№ 1-4) (Контрольно-обучающие и проверочные 
электронные тесты, размещенные на сайте https://osdo.bspu.ru), и контрольных вопросов.  

На сайте https://osdo..bspu.ru представлены трехуровневые по сложности оценочные 
материалы для промежуточного контроля студентов. 



Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания. 

Контрольные задания: 

1.Выполнение в полном обьеме контрольно-обучающих проверочных работ (КОПР 
№ 1,2,3,4.) 
2. Текущий контроль по лексическим единицам учебника (Adrian Tennant, Lindsay 
Clandfield. Straightforward. Elementary. 2016., Macmillan Publishers Limited и Philip 
Kerr. Straightforward. Pre - intermediate., Macmillan Publishers Limited. 2016. 
Language references).  
Примерные задания на экзамене: 

1. Реализация моделей ситуативно-обусловленного речевого общения по 
предложенным коммуникативным ситуациям. Проверка диалогической речи на 
одну из семи тем, пройденных в 3-х семестрах (темы диалогов перечислены) в 
экзаменационных билетах. 
 2. Чтение и перевод не адаптированного оригинального текста с помощью словаря.  
 3. Чтение и перевод адаптированного текста, беседа по тексту на одну из 
лексических тем, пройденных за 3 семестр (темы перечислены). 

  
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 

Творческий. 
Свободно владеет 
навыками 
научного поиска, 
способностью к 
самостоятельному 
освоению новых 
методов 
исследования, 
навыками 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 

Владеет иностранным языком 
свободно, знает терминологию 
своего направления на уровне 
и большим запасом 
иностранных слов, навыками 
устного и письменного 
общения на иностранном 
языке 
Знает иностранный язык в 
обьеме необходимом для 
получения информации 
профессионального 
содержания из зарубежных 
источников, ведения научной 
переписки, подготовки 
научных статей и докладов, 
устного общения с 
зарубежными коллегами 
Умеет: самостоятельно писать 

Отлично 90-100  



перспективные 
направления 

и редактировать научные 
статьи или доклады, вести 
переписку с иностранными 
научными журналами, а также 
с вести дискуссию в рамках 
научной конференции, 
круглого стола. 

Базовый Достаточный(эвр
истический) 
Владеет 
отдельными 
навыками 
научного поиска, 
способностью к 
самостоятельному 
освоению новых 
методов 
исследования, 
навыками 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты 
исследователей, 
выявлять 
перспективные 
направления, 
допуская 
незначительные 
ошибки 
Знает некоторые 
аспекты 
методологии 
организации, 
планирования и 
организации 
исследований 
Умеет частично, 
допуская ошибки, 
вести 
исследования в 
соответствии с 
этапами 
программы, 
интерпретировать 
получаемые 
промежуточные 
результаты, 
корректировать 
программу 
исследований 

Владеет иностранным языком 
в достаточной форме в 
пределах требования Рабочей 
программы дисциплины, знает 
терминологию своего 
направления на уровне, 
навыками устного и 
письменного общения на 
иностранном языке 
Знает иностранный язык 
достаточно в обьеме 
необходимом для получения 
информации 
профессионального 
содержания из зарубежных 
источников, знает правила 
ведения научной переписки с 
использованием переводчика 
и словаря, знает методы 
подготовки научных статей и 
докладов, устного общения с 
зарубежными коллегами в 
пределах бытового и частично 
профессионального.  
Умеет: самостоятельно писать 
и редактировать научные 
статьи или доклады, вести 
переписку с иностранными 
научными журналами, а также 
с вести дискуссию в рамках 
научной конференции, 
круглого стола. 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво Репродуктивная Владеет навыками Удовлетво 50-69,9 



рительный  
(достаточн
ый) 

деятельность 
Владеет 
некоторыми 
навыками 
научного поиска, 
способен к 
самостоятельному 
освоению новых 
методов 
исследования, 
навыками 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты своего 
исследования и 
познания, 
выявлять 
направления 
познания 
дисциплины, 
допуская ошибки 

приобретения умений и 
знаний в области дисциплины, 
но нуждается в помощи 
преподавателя 
Знает: основы грамматики, 
пунктуации, синтаксиса 
иностранного языка, но нет 
уверенных знаний в правилах 
и особенностях построения 
предложений и произношения 
иностранных слов 
Умеет осуществлять перевод 
иностранных текстов с 
помощью словаря, 
подготавливать короткие 
тексты сообщений и 
выступать с краткими 
докладами на иностранном 
языке при помощи 

преподавателя 

рительно  

Недостато
чный  

Фрагментарное владение навыками научного 
поиска, способностью к самостоятельному 
освоению новых методов исследования и познания 
дисциплины, навыками обобщать и критически 
оценивать результаты различных исследований, 
выявлять и выделять необходимые для себя 
аспекты познания 

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:  
канд. филол. наук, и.о. зав. кафедрой иностранных языков ИФОМК Ф.А. Хуснутдинова  
 

Эксперты: 

ст. преподаватель кафедры иностранных языков ИФОМК А.Г. Коптюх  
ст. преподаватель кафедры иностранных языков ИФОМК А. И. Шагапов  
канд. филол. наук,  зав. кафедрой иностранных языков с курсом латинского языка ФГБОУ 
ВО  БГМУ МЗ РФ, доцент О. А.Майорова  
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1. Целью дисциплины является развитие общекультурных компетенций: 
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 
индикаторы достижения: 

– владеет системой норм русского литературного языка при его использовании в 
качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 
различные формы, виды устной и письменной коммуникации (УК-4.1);  

– использует языковые средства для достижения профессиональных целей на русском и 
иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного общения (УК-4.2); 

– осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения профессиональных 
целей и эффективного взаимодействия (УК-4.3). 

 
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 «Русский язык и культура речи» относится к обязательной части учебного 

плана Блока I «Дисциплины (модули)», к модулю «Модуль универсальных компетенций» 
программы бакалавриата. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

-  функции русского литературного языка и его нормы; 
- традиции речевого поведения в коммуникативном пространстве русского 

национального языка;  
 - сущность и принципы деловой коммуникации;  
 - формы и методы логического, аргументированного и ясного изложения информации 

средствами русского языка; 
- особенности эффективного речевого и социального взаимодействия; 
- правила отбора языковых единиц с учетом языковых норм и речевого этикета. 
Уметь:  
 - эффективно пользоваться различными средствами языка для достижения цели 

общения; 
- составлять устные и письменные тексты делового характера в соответствии с 

языковыми и этическими нормами, коммуникативной задачей и ситуацией общения; 
 - распознавать, комментировать и исправлять речевые и коммуникативные ошибки в 

устной и письменной речи. 
Владеть:  
- основами эффективного речевого взаимодействия; 
- основами деловой этики и речевой культуры; 
 - навыками устной и письменной деловой коммуникации, в том числе в цифровой 

среде; 
- навыками ведения эффективного диалога для установления доверительных 

партнерских отношений в коллективе. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
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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. Язык и речь Проблема сущности языка, общественный характер его 
возникновения; язык как знаковая система; базовые и 
частные функции языка; понятие речи, 
противопоставленность языка и речи; типы речи: устная и 
письменная, внешняя и внутренняя, монологическая и 
диалогическая, полилог.  
Периоды исторического развития русского языка; различные 
подходы к определению понятия «современный русский 
язык»; русский язык среди других языков мира; русский 
национальный язык, формы его существования: диалекты, 
просторечие, жаргоны, литературный язык; русский 
литературный язык, его свойства; устная и письменная 
разновидности литературного языка; соотношение понятий 
«литературный язык» и «язык художественной литературы». 

2. Культура речи Понятие культуры речи, её компоненты; нормативный 
компонент культуры речи, языковая норма, её роль в 
становлении и функционировании литературного языка; 
критерии, варианты, историческая изменчивость нормы; 
разновидности языковых норм; речевые ошибки, их 
причины. Типы лингвистических словарей. 
Орфоэпические нормы русского языка. Составляющие 
орфоэпии: артикуляция звуков, словесное ударение, 
интонация. Характерные особенности русского 
литературного произношения: отдельных звуков (гласных и 
согласных), звукосочетаний. Произношение заимствованных 
слов. Особенности словесного ударения в русском языке. 
Акцентологические нормы. Орфоэпические словари русского 
языка. 
Лексические нормы русского языка. Специфика 
употребления 1) антонимов, синонимов, омонимов, 
паронимов; 2) устаревших слов и неологизмов; 
3) диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов. 
Заимствованная лексика в современном русском языке. 
Нормы лексической сочетаемости и употребления слов в 
соответствии с их значением. Семантика и происхождение 
фразеологизмов; крылатые слова как вид фразеологических 
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единиц. Словари лексических трудностей. Толковые словари. 
Соблюдение лексических норм – важнейшее условие 
правильности, точности и чистоты речи. Лексико-
фразеологические ошибки. 
Морфологические нормы русского языка. Образование и 
употребление падежных форм имён существительных. 
Особенности склонения фамилий в русском языке. 
Колебания в роде имён существительных. Образование и 
употребление форм имён прилагательных. Особенности 
склонения количественных и порядковых числительных, 
специфика собирательных числительных, их валентность. 
Трудные случаи употребления местоимений. Вариантные 
формы глагола. 
Синтаксические нормы русского языка. Порядок слов в 
предложении. Нормы употребления однородных членов 
предложения. Особенности согласования членов 
предложения в русском языке. Трудные случаи именного и 
глагольного управления. Употребление причастных и 
деепричастных оборотов. Типы синтаксических ошибок. 
Коммуникативный компонент культуры речи, основные 
качества хорошей речи: правильность, точность, логичность, 
чистота, богатство, выразительность, уместность. Условия и 
принципы эффективной коммуникации (принцип кооперации 
Г.П. Грайса, принцип вежливости Дж.Н. Лича и др.). 
Этические нормы речевой культуры, их национальная 
специфика, правила речевого этикета для говорящего и 
слушающего. 
Социальные аспекты культуры речи. 
Типы речевой культуры: элитарный, среднелитературный, 
литературно-разговорный, разговорно-фамильярный. 

3. Функциональные 
стили современного 

русского 
литературного языка 

Понятие о функциональном стиле, стилистически 
окрашенная и нейтральная лексика, система функциональных 
стилей русского языка. 
Научный стиль, сфера его функционирования и жанровое 
своеобразие, специфика использования элементов различных 
языковых уровней в научной речи, речевые нормы научной и 
учебной форм деятельности. Основные жанры научной речи. 
Правила оформления отдельных видов текстового материала: 
цитат, библиографии, таблиц. Составление аннотации, 
конспекта, реферата научного текста. 
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 
жанровое своеобразие и лингвистические особенности, 
языковые формулы официальных документов, правила их 
оформления, приемы унификации языка служебных 
документов, интернациональные свойства русской 
официально-деловой письменной речи. Виды документов. 
Правила оформления документов: заявления, автобиографии, 
объяснительной записки, доверенности, расписки и т.д. 
Речевой этикет в документе. Резюме как особый вид 
документа. Язык и стиль распорядительных документов. 
Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 
инструктивно-методических документов. 
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Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 
публицистическом стиле. Экспрессивные и эмоционально-
оценочные средства языка, их роль в текстах 
публицистического стиля. 
Разговорный стиль, сфера его употребления и языковые 
признаки, условия функционирования разговорной речи, 
роль внеязыковых факторов. 
Проблема художественного стиля, его своеобразие; 
взаимодействие функциональных стилей. Средства языковой 
выразительности (тропы и фигуры речи). 

4. Профессиональная 
коммуникация 

Понятие речевого общения и коммуникации, основные 
единицы коммуникации: коммуникативное событие, 
коммуникативная ситуация, коммуникативный акт; 
структура акта коммуникации. Виды коммуникации. Условия 
и принципы эффективной коммуникации. Особенности 
коммуникации в устной и письменной формах. Невербальные 
средства общения Специфика профессиональной 
коммуникации. Диалогические формы общения. Культура 
телефонного разговора. Основы профессиональной 
коммуникации в цифровой среде. 

5.  Мастерство 
публичного 

выступления 

Понятие публичной речи. Роды красноречия. Виды 
публичных выступлений по цели и форме. Информирующая 
речь, её основные особенности. Аргументирующая речь, её 
особенности. Аргументация. Основные виды аргументов. 
Эпидейктическая речь, её специфика. Риторический канон. 
Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, 
начало, развертывание и завершение речи. Требования к 
публичной речи. Оратор и его аудитория. Качества хорошего 
оратора. Приёмы управления вниманием аудитории. Типы 
аудитории.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

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

Тема 1. Язык и речь.  
Тема 2. Культура речи 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Культура речи 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие об орфоэпических нормах. Составляющие орфоэпии: артикуляция 

звуков, словесное ударение, интонация. 
2. Характерные особенности русского литературного произношения: отдельных 

звуков (гласных и согласных), звукосочетаний. Произношение заимствованных слов.  
3. Особенности словесного ударения в русском языке. Акцентологические нормы. 
4. Орфоэпические словари русского языка. 
5. Понятие о лексических нормах. 
6. Специфика употребления антонимов, синонимов, омонимов, паронимов; 

устаревших слов и неологизмов; диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов. 
7. Заимствованная лексика в современном русском языке. 
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8. Нормы лексической сочетаемости и употребления слов в соответствии с их 
значением. 

9. Семантика и происхождение фразеологизмов; крылатые слова как вид 
фразеологических единиц. 

10. Словари лексических трудностей. Толковые словари. 
11. Типы лексических ошибок: а) употребление слов в несвойственных им 

значениях; б) нарушение лексической сочетаемости; в) речевая избыточность (плеоназм, 
тавтология); г) речевая недостаточность; д) ошибки в употреблении фразеологизмов (замена 
компонента; неоправданное расширение состава фразеологического сочетания; 
контаминация; искажение грамматической формы компонентов фразеологизма; 
употребление фразеологизма, не соответствующего контексту и т.д.); е) использование 
слов-сорняков, бранных слов, неоправданное употребление заимствованных слов и др. 

12. Понятие о морфологических нормах. 
13. Образование и употребление падежных форм имён существительных. 

Особенности склонения фамилий в русском языке. 
14. Колебания в роде имён существительных. 
15. Образование и употребление форм имён прилагательных. 
16. Особенности склонения количественных и порядковых числительных, 

специфика собирательных числительных, их валентность. 
17. Трудные случаи употребления местоимений. 
18. Вариантные формы глагола. 
19. Понятие о синтаксических нормах. 
20. Порядок слов в предложении. Нормы употребления однородных членов 

предложения. 
21. Особенности согласования членов предложения в русском языке.  
22. Трудные случаи именного и глагольного управления. 
23. Употребление причастных и деепричастных оборотов. 
24. Типы синтаксических ошибок. 
 
Тема 2: Функциональные стили современного русского литературного языка 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стилевые черты и языковые особенности функциональных стилей современного 

русского литературного языка. 
2. Жанровая специфика функциональных стилей современного русского 

литературного языка. 
3. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 

Основные жанры научной речи. 
4. Правила оформления отдельных видов текстового материала: цитат, библиографии, 

таблиц. 
5. Составление аннотации, конспекта, реферата научного текста. 
6. Языковые формулы официальных документов. Интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. 
7. Виды документов. 
8. Правила оформления документов: заявления, автобиографии, объяснительной 

записки, доверенности, расписки, резюме и т.д. Речевой этикет в документе. 
9. Язык и стиль распорядительных документов.  
10. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 
11. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 
12. Экстралингвистические черты и языковые особенности публицистического стиля. 

Жанры публицистического стиля. 
13. Экстралингвистические черты и языковые особенности разговорного стиля. 

Проблема разговорного стиля, его своеобразие. 
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14. Экстралингвистические черты и языковые особенности художественного стиля. 
Проблема художественного стиля, его своеобразие. 

 
Тема 3: Профессиональная коммуникация 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Понятие речевой коммуникации, основные единицы коммуникации. 
2. Специфика профессиональной коммуникации. 
3. Условия и принципы эффективной коммуникации. 
4. Особенности коммуникации в устной и письменной формах 

5. Невербальные средства общения. 
6. Этические нормы общения. Русский речевой этикет. 
7. Культура телефонного разговора. 
8. Основы профессиональной коммуникации в цифровой среде. 
 
Тема 4: Мастерство публичного выступления 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие публичной речи.  
2. Роды красноречия.  
3. Виды публичных выступлений по цели и форме. 
4. Риторический канон. 
5. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи.  
6. Требования к публичной речи. 
7. Качества хорошего оратора.  
8. Приёмы управления вниманием аудитории.  
9. Типы аудитории. 
 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Составить индивидуальный орфоэпический словарь, который должен включать 
слова, вызывающие у студента трудности правильного употребления их в устной деловой 
коммуникации. 

2. Составить индивидуальный лексический минимум, который должен включать 
слова, вызывающие у студента трудности правильного употребления их в устной и 
письменной деловой коммуникации. 

3. Составить словарь средств выразительности устной и письменной коммуникации. 
4. Подготовить мультимедийную презентацию «Специфика устной и письменной 
деловой коммуникации». 
5. Подготовить памятку «Этические основы деловой коммуникации». 
6. Подготовить доклад об особенностях деловой коммуникации. 
Примерная тематика докладов: 

1) Роль интонации в устной коммуникации. 
2) Речевой этикет в профессиональной коммуникации. 
3) Этикет телефонного общения. 
4) Невербальные средства общения в устной коммуникации. 
5) Речевые ошибки в профессиональной коммуникации. 
6) Психологические барьеры профессиональной коммуникации. 
7) Деловое совещание как форма деловой коммуникации. 
8) Деловой телефонный разговор. 
9) Деловая беседа как форма деловой коммуникации. 
10) Деловые переговоры как форма деловой коммуникации. 
11) Профессионально значимые для психолога жанры коммуникации. 
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12) Основы мастерства полемики. 
13) Основы ведения дискуссии. 
14) Деловое письмо в профессиональной коммуникации. 
15) Коммуникативные ошибки в деловом общении. 
16) Этикетные ошибки в профессиональной коммуникации. 
17) Принципы эффективной коммуникации. 
18) Особенности деловой коммуникации в Интернете. 
19) 19.Конфликты и их разрешение в профессиональной коммуникации. 
20) Коммуникация, ее значение, виды и функции. 

7. Выявить в устной или письменной коммуникации, записать и проанализировать 
10 высказываний, содержащих различные речевые ошибки. 

 
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. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: учебник / Р.К. Боженкова, 

Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. – 4-е изд., стереотип. – Москва: Флинта, 2016. – 607 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539 (дата 
обращения: 10.06.2021). – Библиогр.: с. 548-552. – ISBN 978-5-9765-1004-3. – Текст: 
электронный. 

2. Русский язык и культура речи: учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, 
Е.Б. Михайлова и др. – Москва: Юнити, 2015. – 351 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 (дата обращения: 10.06.2021). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 5-238-00860-0. – Текст: электронный. 

3. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов вузов / 
Н.Ю. Штрекер. – Москва: Юнити, 2015. – 351 с.: ил., схем. – (Cogito ergo sum). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436 (дата 
обращения: 10.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02093-8. – Текст: электронный. 
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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://fgosvo.ru 
2. http://gramota.ru 
3. http://gramma.ru 
4. http://www.slovari.ru/ 
5. http://dic.academic.ru 
6. http://www.philology.ru/ 
7. https://ozhegov.slovaronline.com/ 
8. https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com/ 
9. http://feb-web.ru/ 
10. http://diclist.ru/ 
11. https://rus-wingwords-dict.slovaronline.com/ 
12. https://slovaronline.com/ 
13. http://feb-web.ru/        
14. https://orthographical.slovaronline.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 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 «Русский язык и культура речи» нацелена на развитие 

способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, 
а также осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Дисциплина состоит из 5 разделов: «Язык и речь», «Культура речи», «Функциональные 
стили современного русского литературного языка» «Профессиональная коммуникация», 
«Мастерство публичного выступления». 

Теоретические аспекты дисциплины преподносятся в виде лекций, данный материал 
излагается так, чтобы активизировать мыслительную деятельность студентов, подвести их к 
размышлениям. Курс ориентирован не на монологическую передачу знаний-умений-навыков, 
а на диалогическое вовлечение обучаемого в процесс понимания, на приобщение его к 
профессиональной культуре соответствующего предметного мышления. Диалогическая 
ситуация на лекциях создается как характером обращения к аудитории и проблемным 
изложением материала, так и систематическим обменом обязательными учебными (в 
письменном виде) и нерегламентированными (устными) вопросами и ответами между 
аудиторией и лектором. Как правило, студентам предлагаются вопросы и задания, 
предваряющие изложение теории с целью выявления основных проблем и трудностей, 
связанных с её восприятием.   

На практических занятиях предусматривается выполнение студентами письменных и 
устных заданий, способствующих приобретению навыков нормативного употребления 
языковых единиц, составления текстов адекватно коммуникативной задаче, составления 
профессиональной документации и т.д., а также задания, связанные с формированием 
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке и владения 
основами профессиональной этики и речевой культуры. 

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 экзамена. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

заданиями для самостоятельной работы, вопросами к экзамену и тестами. 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания:  
1. Сущность языка, проблема его происхождения.  
2. Язык как знаковая система передачи информации. 
3. Функции языка.  
4. Язык и речь.  
5. Речевая деятельность, её виды. 
6. Профессиональная коммуникация. Основные единицы коммуникации.  
7. Формы речи: устная, письменная, внешняя, внутренняя, монологическая, 
диалогическая, полилогическая.  
8.Основные этапы становления русского литературного языка. 
9.Статус русского языка в современном мире. 
10.Понятие о русском национальном языке, его разновидности. 
11.Просторечие как разновидность общенационального языка. 
12.Территориальные и социальные диалекты. 
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13.Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Признаки литературного языка. Устная и письменная разновидности литературного 
языка. 
14.Понятие культуры речи.  
15.Коммуникативные качества речи. Правильность как коммуникативное качество 
речи. 
16.Языковая норма, ее изменчивость и роль в функционировании литературного языка. 
17. Виды норм современного русского литературного языка. 
18. Варианты норм. 
19.Социальные аспекты культуры речи. 
20.Акцентологические нормы русского языка. Особенности русского ударения. 
21.Нормы произношения гласных в современном русском литературном языке. 
22.Нормы произношения согласных и их сочетаний в русском литературном языке. 
23. Нормы произношения заимствованных слов. 
24.Лексические нормы современного русского литературного языка: нормы 
употребления антонимов, омонимов, синонимов, паронимов, 
25.Лексические нормы современного русского литературного языка: нормы 
употребления устаревших слов и неологизмов. 
26. Лексические нормы современного русского литературного языка: нормы 
употребления диалектизмов, профессионализмов,  жаргонизмов. 
27.Основные типы лексических ошибок. 
28.Морфологические нормы современного русского литературного языка: категория 
рода существительных. 
29.Морфологические нормы современного русского литературного языка: варианты 
падежных окончаний существительных. 
30.Морфологические нормы современного русского литературного языка: нормы 
употребления глагольных форм. 
31. Морфологические нормы современного русского литературного языка: нормы 
употребления форм имени прилагательного. 
32. Морфологические нормы современного русского литературного языка: нормы 
употребления форм имени числительного. 
33.Основные синтаксические нормы в современном русском языке. 
34.Орфографические и пунктуационные нормы русского языка. 
35.Точность и логичность речи. 
36.Чистота и уместность речи. 
37.Выразительность и богатство как коммуникативные качества речи. 
38.Понятие функционального стиля. Функциональные стили современного русского 
литературного языка, их взаимодействие. 
39. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней 
в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 
40.Основные особенности официально-делового стиля, его жанры и сфера 
функционирования. Языковые формулы официальных документов, правила их 
оформления. 
41. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства 
русской официально-деловой письменной речи. Речевой этикет в документе. 
42. Язык и стиль распорядительных документов, коммерческой корреспонденции и 
инструктивно-методической документации. Реклама в деловой речи. 
43. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 
44. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 
литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых 
факторов. 
45. Проблема художественного стиля. 
46. Основные типы лингвистических словарей. 
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47. Средства художественной выразительности (тропы и фигуры речи). 
48. Оратор и его аудитория, приёмы управления аудиторией. 
49. Этический аспект культуры речи, правила этикета для говорящего и слушающего. 
50. Особенности устной публичной речи. Виды публичных речей.  
51. Подготовка публичного выступления: выбор темы, цель речи, поиск материала, 
начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 
вспомогательных материалов. 
52. Спор и его разновидности. Стратегии и тактики речевого поведения в полемике и 
дискуссии. 
53. Аргументация, её структура и виды. Основные типы аргументов. 
54. Основы профессиональной коммуникации в цифровой среде. 
 
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

Примерные тестовые задания: 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Отказ от конфликтной ситуации путём взаимной коррекции коммуникативных тактик 
собеседников в процессе устной коммуникации является смыслом правила 

а) согласия 
б) одобрения 
в) симпатии 
г) благожелательности 

2. Коммуникативное качество речи, которое характеризует соотношение речи и мышления и 
предполагает умение последовательно, непротиворечиво и аргументировано выражать мысли, 
– это: 

а) чистота речи 
б) уместность речи 
в) богатство речи 
г) логичность речи 

3. Оценка «языка собеседника» в процессе устной коммуникации: 
позволяет подстроиться под тип речи собеседника, что увеличивает эффективность передачи 
информации 

а) дает возможность собеседнику показать уровень знаний, комбинировать различные 
типы вопросов 

б) позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности 
собеседника. 

4. Система средств устной деловой коммуникации, включающая в себя пространственно-
временную организацию общения: 

а) кинесика 
б) паралингвистика 
в) экстралингвистика 
г) проксемика 

 
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  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  Неудовлет
ворительно 

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. 

 

Разработчики: 

канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 
Г.М. Курбангалеева 
канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 
Т.Ю. Капишева 

канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 
Е.В. Попова 
канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 
Ю.С. Фомина 
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Эксперты: 

д-р.филол. наук., профессор кафедры русского языка и методики его преподавания БашГУ 
В.Л. Ибрагимова 
д-р. филол. наук, зав. кафедрой русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 
БГПУ им. М.Акмуллы Г.Ф.Кудинова 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.0.01.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

для специальности  44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

 

специализация «Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным 

поведением» 

 
 

 

 

 

 

 

  



1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции: 

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

индикаторы достижения: 

– определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности (УК–7.1); 

– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает 

комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья 

(УК–7.2). 

 

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 образовательной программы  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части 

учебного плана Блока I «Дисциплины (модули)»  к модулю «Модуль универсальных 

компетенций» программы бакалавриата.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

– средства и методы физической культуры для повышения умственной 

работоспособности и развития физических качеств; 

– средства и методы восстановления работоспособности организма человека; 

– основы физической культуры и здорового образа жизни; принципы здорового 

образа жизни, последствия вредных привычек; 

– здоровьеформирующие инновационные технологии в сфере физической 

культуры и спорта. 

Уметь:  

– совершать профессионально умелые и точные движения, используя специально 

разработанные комплексы физических упражнений для развития координации движений; 

– составлять комплексы утренней гигиенической и корригирующей гимнастики и 

подбирать упражнения, направленные на развитие физических качеств; 

– применять современные средства и методы релаксации; 

– составлять комплекс утренней гигиенической, корригирующей и 

производственной гимнастики; 

– разбираться в вопросах физической культуры и спорта, применяемых на основе 

здоровьеформирующих технологий. 

Владеть:  

– методами физического самосовершенствования и самовоспитания для реализации 

будущей профессиональной деятельности специалиста, методами совершенствования 

физических качеств; 

– навыками проведения и выполнения комплексов утренней гигиенической, 

корригирующей гимнастики; 



– навыками выполнения простейших приемов релаксации; 

–средствами и методами убеждения, разъяснения и просвещения с целью 

формирования потребности граждан в активном здоровом образе жизни. 

 

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 Техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений студентами самостоятельно и 

группами на занятиях по физической культуре: по 

общей и физической подготовке, плаванию, легкой 

атлетике, аэробике, спортивных и подвижных игр, 

лыжной подготовке. 

2 Основы здорового образа 

жизни студента. 

Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями и 

самоконтроль в процессе 

занятий. 

 

Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента 

и его образа жизни. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Личное отношение к здоровью как 

условие формирования здорового образа жизни. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование 

в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 

занятий, их формы, структура и содержание. 

Планирование, организация и управление 

самостоятельными занятиями различной 

направленности. Взаимосвязь между интенсивностью 

нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. Особенности самостоятельных занятий,. Виды 

диагностики при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

Использование отдельных методов контроля при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Коррекция содержания и методики занятий 

по результатам показателей контроля. 

3 Общая физическая и Принципы и методы физического воспитания, 



спортивная подготовка 

студентов в системе 

физического воспитания 

двигательные умения и навыки, физические качества, 

психические качества. Этапы обучения движениям. 

Формирование психических качеств, черт и свойств 

личности в процессе физического воспитания. Общая 

физическая подготовка, специальная физическая 

подготовка. Формы занятий физическими 

упражнениями. Урочные формы занятий. Неурочные 

формы занятий: индивидуальные самостоятельные 

занятия, самодеятельные групповые занятия, 

специализированные формы занятий (спортивные 

соревнования, физкультурные праздники и др.). 

Построение и структура учебно-тренировочного 

занятия. Характеристика отдельных частей учебно-

тренировочного занятия.  

4 Социально-биологические 

основы адаптации 

организма человека к 

физической и умственной 

деятельности, факторам 

среды обитания 

Воздействие социально - экологических, природно-

климатических факторов и бытовых условий жизни на 

физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся 

биологическая система. Анатомо-морфологическое 

строение и основные физиологические функции 

организма, обеспечивающие двигательную активность. 

Физическое развитие человека. Роль отдельных систем 

организма в обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных возможностей 

организма человека. Двигательная активность и ее 

влияние на устойчивость, и адаптационные 

возможности человека к умственным и физическим 

нагрузкам при различных воздействиях внешней 

среды. Степень и условия влияния наследственности 

на физическое развитие и на жизнедеятельность 

человека. 

5 Строевые упражнения Построения, строевые приемы на месте, перестроения 

на месте, способы передвижения, перемена 

направления движения, перестроения в движении, 

размыкание и смыкание. Выполнение построений, 

перестроений на месте и в движении. 

6 Общеподготовительные 

упражнения 

Упражнения на внимание и координацию. 

 

7 Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Технику выполнения ОРУ без предметов, с 

предметами (палками, скакалками, гантелями, 

набивными мячами и др.), 

8 Общая физическая 

подготовка 

Выполнение упражнений для развития физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости. 

9 Аэробная подготовка Бег трусцой, кроссовый бег. 

10 Легкая атлетика Порядок старта в беге на короткие и длинные 

дистанции, основные составляющие техники бега на 

короткие и длинные дистанции, технику выполнения 

прыжка в длину с места, спортивной ходьбы. 

Специально-беговые и прыжковые упражнения, бег на 

короткие и средние дистанции, спортивная ходьба, 

кроссовый бег, прыжки в длину с места. 



11 Спортивные и подвижные 

игры 

На занятиях осуществляется развитие быстроты, 

ловкости; формирование навыков в коллективных 

действиях и снятие эмоционального напряжения. 

Игры, подлежащие разучиванию и 

совершенствованию: баскетбол, волейбол, мини-

футбол, русская лапта, подвижные игры. 

12 Лыжная подготовка Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов с использованием 

упражнений из лыжных гонок. Освоение двигательных 

умений и навыков лыжных гонок, выполнение 

передвижения на лыжах, преодоления подъемов, 

спусков со склонов, преодоления неровностей, 

торможений, поворотов. 

13 Плавание Обучение технике плавания различным способом 

(кроль, брасс, баттерфляй, на спине). Специальные 

подготовительные общеразвивающие упражнения на 

воде. Обучение согласованию дыхания с работой рук и 

ног. Упражнения для развития техники плавания и 

развитию двигательных способностей. Подвижные 

игры в воде. Освоение техники способов плавания 

(кроль на груди, кроль на спине, брасс, дельфин). 

Старты и повороты.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2. Основы здорового образа жизни студента. Методические основы 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе 

занятий.  

Тема 3. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в системе 

физического воспитания. 

Тема 4. Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Строевые упражнения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Построения, строевые приемы на месте. 

2. Перестроения на месте. 

3. Способы передвижения. 

 

Тема 2: Общеподготовительные упражнения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цель общеподготовительных упражнений 

2. Упражнения на внимание и координацию. 

3. Техника выполнения общеподготовительных упражнений 

 

Тема 3: Общеразвивающие упражнения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника выполнения общеразвивающих упражнений без снарядов. 



2. Техника выполнения общеразвивающих упражнений со снарядами. 

 

Тема 4: Общая физическая подготовка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выполнение упражнений для развития силы. 

2. Выполнение упражнений для развития быстроты. 

3. Выполнение упражнений для развития выносливости. 

4. Выполнение упражнений для развития ловкости. 

5. Выполнение упражнений для развития гибкости. 

 

Тема 5: Аэробная подготовка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бег трусцой. 

2. Кроссовый бег. 

 

Тема 6: Легкая атлетика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок старта в беге на короткие и длинные дистанции. 

2. Основные составляющие техники бега на короткие и длинные дистанции. 

3. Техника выполнения прыжка в длину с места, спортивной ходьбы.  

4. Специально-беговые и прыжковые упражнения. 

5. Бег на короткие и средние дистанции.  

 

Тема 7: Спортивные и подвижные игры. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение и совершенствование игры в баскетбол. 

2. Изучение и совершенствование игры в волейбол. 

3. Изучение и совершенствование игры в мини-футбол. 

4. Изучение и совершенствование игры в русскую лапту. 

 

Тема 8: Лыжная подготовка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Повышение уровня общей физической подготовленности. 

2. Освоение двигательных умений и навыков лыжных гонок. 

3. Выполнение передвижения на лыжах. 

4. Преодоления подъемов, спусков со склонов, неровностей. 

 

Тема 9: Плавание. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обучение технике плавания способом - кроль. 

2. Обучение технике плавания способом – брасс. 

3. Обучение технике плавания способом – баттерфляй. 

4. Обучение технике плавания способом на спине.  

5. Специальные подготовительные общеразвивающие упражнения на воде.  

6. Обучение согласованию дыхания с работой рук и ног.  

7. Подвижные игры в воде.  

8. Старты и повороты. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
1. Изучить теоретический материал при подготовке к практическим занятиям 

2. Разработать индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты 

3. Написать рефераты по предложенным темам 



4. Выполнить реферативный обзор по предложенным темам на основе 10-15 

научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru) 

6. Создать презентации по предложенным темам 

7. Написать научную статью и опубликовать её в одном из сборников научно-

практических конференций или научном журнале 

8. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам 

исследовательских работ (проведение исследовательской работы, написание научной 

статьи, подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления) 

9. Разработать самостоятельно и с помощью преподавателя индивидуальный план 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 

физического развития. 

10. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях по различным 

видам спорта. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Безопасность на тренировках и первая помощь при травмах. 

2. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. 

3. Массаж и самомассаж. 

4. История развития олимпийского вида спорта. 

5. Методика развития физического качества: абсолютная сила. 

6. Методика развития физического качества: взрывная сила. 

7. Методика развития физического качества: общая выносливость. 

8. Методика развития физического качества: специальная выносливость. 

9. Специально - подготовительные упражнения (л/а, лыжная подготовка). 

10. Методика обучения двигательным навыкам. 

11. Роль разминки при проведении занятий физическими упражнениями. 

12. Цель и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. 

Нормативная основа профессионально-прикладной физической подготовки (Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

13. Организационно - методические основы физической подготовки в 

образовательном учреждении (содержание и система педагогического контроля). Учебные 

и спортивные традиции и достижения по физической подготовке в образовательном 

учреждении. 

14. Понятия здорового образа жизни. 

15. Рациональное питание применительно к учебной и профессиональной 

деятельности студентов вузов. 

16. Распорядок дня, режим труда и отдыха, гигиена сна. 

17. Личная и общественная гигиена. 

18. Вред курения, алкоголя, наркотиков. 

19. Место физической подготовки. 

20. Тесты для оценки состояния здоровья. 

21. Особенности двигательного режима. 

22. Средства и методы развития профессионально важных физических качеств. 

23. Принципы профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП). 

Структура и формы ППФП студентов вузов. 

24. Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями: оценка объёма и 

интенсивности нагрузки, особенности пульсового режима на занятиях различной 

направленности. Неблагоприятные состояния при занятиях физическими упражнениями. 

25. Организм человека как единая биологическая система. 

26. Обмен веществ и энергии, физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, 

опорно-двигательной регуляторной) при систематических занятиях физическими 



упражнениями. 

27. Понятие о физических качествах человека. Факторы, определяющие проявления 

быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости. 

28. Внешнее и внутреннее дыхание. Максимальное потребление кислорода, как 

основной показатель резервов здоровья человека. 

29. Измерение и динамика показателей пульса и кровяного давления при мышечной 

деятельности. 

30. Формирование правильной осанки и профилактика ее нарушений средствами 

физической культуры. 

31. Физиологическое состояние организма при занятиях физическими 

упражнениями. 

32. Виды физических нагрузок и их интенсивность. Зоны интенсивности. 

33. Адаптация к физическим нагрузкам и увеличение мышечной массы. 

34. Интервальная нагрузка. Сочетание аэробной и силовой нагрузок. 

35. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 

36. Здоровый образ жизни студента. Рациональный режим труда и отдыха. 

37. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

38. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

39. Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих. 

40. Гигиеническая гимнастика как фактор здорового образа жизни. 

41. Гигиенические основы закаливания. 

42. Личная гигиена студента и ее составляющие. 

43. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры и спорта. 

44. Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового образа 

жизни. 

45. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента 

46. Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 

47. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее 

определяющие. 

48. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студента в экзаменационный период. 

49. Методические принципы физического воспитания. 

50. Средства и методы физического воспитания. 

51. Основы обучения движениям. 

52. Роль лечебной физической культуры (ЛФК) в системе медицинской 

реабилитации.  

53. ЛФК при заболеваниях органов дыхания.  

54. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

55. ЛФК при заболеваниях нервной системы. 

56. ЛФК при черепно-мозговой травме. 

57. ЛФК при заболеваниях мочеполовой системы. 

58. ЛФК при заболеваниях эндокринной системы. 

59. ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

60. ЛФК после перенесенных травм. 

61. ЛФК при заболеваниях органов зрения. 

62. ЛФК при ЛОР-заболеваниях. 

63. ЛФК при заболеваниях желез внутренней секреции. 

64. ЛФК при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

65. Физическая культура и объемы нагрузок при аллергопатологии. 

66. ЛФК при нарушениях осанки. 

67. ЛФК в разные триместры беременности. 



68. Роль физической культуры в укреплении и сохранении здоровья. 

69. Основы методики регуляции эмоциональных состояний человека (аутогенная 

тренировка, психофизическая тренировка, медитация). 

70. Основы методики самомассажа. 

71. Нетрадиционные оздоровительные методики. 

72. Традиционные и нетрадиционные методики дыхательной гимнастики. 

73. Характеристика, содержание и направленность популярных частных методик 

оздоровительных видов гимнастики. 

74. Обмен углеводов и минеральных веществ при физической нагрузке. 

75. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. 

76. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества, как часть 

общечеловеческой культуры. Компоненты физической культуры. 

77. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 

78. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования. 

79. Физическая культура студента. Организация физического воспитания в вузе. 

80. Определение потребностей в занятиях физической культурой и спортом 

современной молодежи. 

81. Формирование мотивации студенческой молодежи к занятиям физической 

культурой и спортом. 

82. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья 

студентов, их физического и спортивного совершенствования. 

83. Средства физической культуры и спорта. 

84. Организм человека как единая саморазвивающаяся, саморегулируемая 

биологическая система. 

85. Физиологические изменения в организме человека, связанные с процессом 

тренировки. 

86. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной 

деятельности. 

87. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 

88. Рациональное питание при различных режимах двигательной активности. 

89. Витамины и их роль в обмене веществ. Регуляция обмена веществ. 

90. Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 

91. Двигательная активность и повышение устойчивости организма человека к 

различным условиям внешней среды. 

 

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. Барчуков И. С. Физическая культура и физическая подготовка. Учебник - 

М.: Юнити-Дана, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 

2. Евсеев, Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591 

3. Физическая культура в системе высшего профессионального образования 

(теоретические и методические аспект): учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, 

О.А. Прянишникова и др. - Елец: Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 

2011. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223. 

 

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: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

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 - оборудованные спортивные залы, 

плавательный бассейн. 

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 «Физическая культура и спорт» призван способствовать изучению 

теоретических и практических вопросов физической подготовки, с демонстрацией 

разнообразных методологических, теоретических и технологических подходов к 

рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится 

преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку 

проектировочных умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и 

процессов. Логика изложения материала подразумевает поочередное освоение всех 

разделов дисциплины.  

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 в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

2. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное 



время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 

4. Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми 

результатами их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

5. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие: 

а) Основная - дети с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний. Либо имеющие небольшие 

отклонения, при которых не запрещены физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. 

б) Специальная - дети с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок или 

определенных противопоказаний в применяемых средствах физической культуры. В 

группу включают детей, страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное 

время необходимо значительно ограничить физическую нагрузку. 

в) ЛФК - дети, которые имеют те или иные выраженные нарушения здоровья. 

Такие группы должны работать непосредственно при под контролем соответствующего 

специалиста. 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 

 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 



5 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

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) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

Отлично 

 

90-100 



физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

Хорошо 

 

80-89,9 



физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

Удовлетвори

тельно 

 

70-79.9  

 



навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлетво

рительно 

менее 70 

 

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 общепрофессиональной компетенции: 
ОПК-4. 

Способен использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности, анализировать социально-педагогические явления, 

психолого-педагогические условия эффективности процессов социализации личности 

Индикаторы достижения: 

ИОПК-4.1. Знает основные закономерности и методы педагогики и психологии. 

ИОПК-4.2. Умеет анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности. 

ИОПК-4.3. Владеет навыками использования закономерностей и методов педагогики 

и психологии в профессиональной деятельности, анализа социально-педагогических 

явлений, психолого-педагогических условий эффективности процессов социализации 

личности. 

• формирование профессиональной компетенции: 

ПК-3. Способен реализовывать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, 

формирование установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей. 

Индикаторы достижения: 

ИПК-3.1. Знает педагогические и психологические технологии, ориентированные на 

ичностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие. 

ИПК-3.2. Умеет отбирать педагогические и психологические технологии, ориентированные 

на формирование установок в отношении здорового образа жизни.  

ИПК-3.3. Владеет навыками реализации педагогических и психологических технологий, 

ориентированных на формирование толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным 

планом соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы, выражается в 8 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 «Общие основы педагогики» относится к обязательной 

(базовой) части учебного плана. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 - основные понятия и категории педагогики;  

 - концепции развития личности; 

 - педагогические условия эффективности процесса воспитания, 

социализации и развития личности; 



- социально-педагогические явления, психолого-педагогические условия 

эффективности процесса воспитания; 

 - закономерности и методы педагогики и психологии; 

Уметь 

- использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности; 

- анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процесса воспитания, социализации и 

развития личности; 

Владеть 

- навыками поиска, обработки и применения научно-педагогической 

информации. 

 

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. Педагогика как 

наука  

Объект и предмет педагогической науки. Задачи 

педагогической науки. Система педагогических 

научных дисциплин. Категориальный аппарат 

педагогики.  

2. Образование и 

культура 

Взаимосвязь образования и культуры. Образование 

как общественное явление, как система и 

педагогический процесс. Модели образования. 

Содержание образования как отражение базовой 

культуры мира. 

3. Образование и 

социализация 

Социализация как предметная область педагогики. 

Компоненты педагогической характеристики 

процесса социализации. Образовательное 



пространство как фактор социализации учащихся. 

Личность учащегося в педагогическом процессе. 

4. Профессионально-

педагогическая 

деятельность 

Сущность и структура педагогической деятельности. 

Педагогическое общение. Стили педагогического 

руководства. Познание педагогом учащихся. 

5. Взаимосвязь 

педагогической 

науки и практики 

Единство и различия педагогической науки и 

практики. Педагогическая наука и практика как 

единая система. Связь науки и практики в движении. 

Функции педагогики.  

 

6. Связь педагогики 

с другими 

науками 

Место педагогики среди других наук. Педагогика и 

философия. Педагогика и психология. Условия 

формирования педагогической теории. Определение 

качества педагогической теории. 

7. Методология 

педагогики и 

методы 

педагогических 

исследований 

Понятие «методология педагогической науки». 

Методология как система знаний и как деятельность. 

Методологическая рефлексия научного работника. 

Научное исследование в педагогике. 

Методологические характеристики педагогического 

исследования. Методы исследования. Курсовые и 

выпускные квалификационные работы по педагогике. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

 

Тема 1:  Педагогика как наука 

Тема: Образование как общественное явление, система и педагогический 

процесс 

Тема 2: Социальное воспитание в процессе социализации человека 

Тема 3:  Образовательное пространство как фактор социализации 

учащихся 

Тема 4: Сущность профессионально-педагогической деятельности 

Тема 5:  Взаимосвязь педагогической науки и практики 

Тема 6: Связь педагогики с другими науками  

Тема 7: Методология и методы педагогического исследования 

 

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

 

Занятие 1. 

Тема:  Педагогика как наука.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие  «педагогика» и его различные трактовки. 

2. Объект и предмет педагогической науки. 



3. Функции педагогической науки. 

4. Задачи педагогической науки. 

5. Общая педагогика как базовая научная дисциплина. Разделы общей 

педагогики. 

6. Категориальный аппарат педагогики.  

 

 

Занятие 2. 

Тема: Образование как общественное явление, система и педагогический 

процесс. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Состояние и тенденции развития системы образования в РФ и РБ. 

Программы развития образования. 

2. Основные принципы образовательной политики РФ. 

3. Образование человека. Человек как самоцель и самоценность. 

4. Типы и виды образовательных учреждений. 

5. Формы получения образования. 

 

Занятие 3 

Тема: Социальное воспитание в процессе социализации человека 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социализация как объект социальной педагогики. 

2. Факторы социализации человека. 

3. Этапы, агенты, средства, механизмы социализации. 

4. Социальное воспитание как целенаправленный процесс 

социализации. 

5. Основные общественные институты социального воспитания. 

6. Сущность, принципы, ценности и механизмы социального 

воспитания.  

7. Взаимодействие в социальном воспитании.  

8. Сущность и критерии социализированности и воспитанности 

личности как результата социализации на определенном возрастном этапе. 

 

Занятие 4 

Тема:  Образовательное пространство как фактор социализации 

учащихся 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие об образовательном пространстве как факторе 

социализации учащихся. 

2. Взаимосвязь образовательного пространства и среды. 

3. Основные атрибуты образовательного пространства. 

4. Педагогическое взаимодействие как функциональная 

составляющая образовательного пространства. 

5. Педагогическая ситуация как неделимая единица образовательного 

пространства. 

 

          Занятие 5/6 



Тема: Сущность профессионально-педагогической деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о деятельности 

2. Сущность и структура педагогической деятельности 

3. Виды педагогической деятельности 

4. Функции педагогической деятельности  

5. Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессиограмма 

учителя. 

6. Профессиональный стандарт педагога. 

 

Занятие 7 

Тема:  Взаимосвязь педагогической науки и практики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Единство и различия педагогической науки и практики. 

2. Функции педагогики как науки.  

3. Педагогическая наука и практика как единая система.  

4. Закономерности педагогического процесса и принципы 

педагогической деятельности. 

5. Связь науки и практики в движении.  

6. Учитель и педагогическая наука. 

 

Занятие 8 

Тема: Связь педагогики с другими науками  

Вопросы для обсуждения: 

1. Место педагогики среди других наук.  

2. Педагогика и философия.  

3. Педагогика и психология.  

4. Условия формирования педагогической теории.  

5. Определение качества педагогической теории 

 

Занятие 9/10 

Тема: Методология и методы педагогического исследования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие методологии педагогической науки.  

2. Уровни методологии педагогики. 

3. Методологическая культура педагога.   

4. Научные исследования в педагогике.  

5. Логика педагогического исследования. 

6. Организация педагогического исследования и определение 

методологических параметров: проблемы, темы, объекта, предмета, цели, 

задачи, гипотезы педагогического исследования. 

7. Критерии качества педагогического исследования: актуальность, 

новизна, теоретическая и практическая значимость. 

8. Понятие о педагогическом эксперименте. Виды эксперимента. 

9. Методы педагогического исследования. 

 

Лабораторный практикум – не предусмотрен. 



 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины: 

1. Проанализировать и законспектировать:  

         -  принципы образовательной политики РФ; 

         - цели и задачи модернизации Российского Образования; 

         - определения методологической культуры педагога. 

2. Подготовить реферат. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Инновационная деятельность учителя как творческий процесс 

2. Инновационные типы учебных заведений в России и за рубежом. 

3. Сущность основных противоречий в образовании на современном 

этапе развития общества. 

4. Стратегия развития вариативного образования в России. 

5. Особенности обучения и воспитания одаренных детей. 

6. Формирование личности учителя-воспитателя как педагогическая 

проблема. 

7. Задачи и направления деятельности учителя в современной школе. 

8. Передовой опыт учителя-воспитателя. 

9. Авторская школа: анализ цельного опыта. 

10.  Развитие идей воспитания в современной педагогике. 

11.  Передовой опыт воспитательной работы в школах и внешкольных 

учреждениях Башкортостана. 

12.  Гражданственность и гуманизм в воспитательной работе. 

13.  Гуманистическая педагогика А.Корчака. 

14.  Идеи гуманистического воспитания. 

15.  Гуманизм школы: фантазии и реальность. 

16.  Цель и целеполагание в воспитательной работе. 

17.  Что такое социальная педагогика? 

18.  Социализация и воспитание: общее и особенное. 

19.  Уроки этнопедагогики. 

20.  Особенности работы с неформалами. 

21.  Сущность свободного воспитания. 

22.  Общечеловеческие ценности – нравственный ориентир воспитания. 

23.  Что такое духовность в современном мире. 

24.  Ребенок и взрослый: сходство и различие. 

25.  Детские и юношеские сообщества: прошлое, настоящее, будущее. 

26.  Ребенок и улица. 

27.  Педагогические проблемы на страницах периодических изданий. 

28.  Школа 20-30-х годов ХХI века. 

 

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. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии): учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 624 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

2. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб. / Виталий Александрович, 

Илья Федорович, Евгений Николаевич ; В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. 

Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. - 11-е изд. ; стер. - М. : Академия, 

2012. - 608 с. 

 

 дополнительная литература : 

1. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / 

В.Е. Пешкова. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и 

методика воспитания. - 161 с. : [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827  

2. Харламов, И. Ф. Педагогика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / 

Иван Федорович ; И. Ф. Харламов. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

Гардарики, 2000. - 519 с. 

 

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.  

 

Интернет-ресурсы: 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

http://www.neicon.ru/res/gale.htm 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории). 

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  
Современная социально-педагогическая ситуация характеризуется 

кризисом традиционной воспитательной системы, выдвигая на первый план 

формирование альтернативных по отношению к традиционным 

воспитательным нормам типов личности. 

В этих условиях переключение студента от научных данных школьной 

педагогики к теоретико-прикладной информации вузовской системы 

образования вызывается необходимостью новых требований к 

профессиональной подготовке педагогических кадров. 

К особенностям изучения дисциплины «Общие основы педагогики» 

относится стремление не допустить односторонности в истолковании 

общеизвестных педагогических истин. Поэтому студентам предлагаются 

характеристики педагогических фактов, явлений, процессов могущих не 

совпадать друг с другом или даже противоречить одно другому (но это 

внешне). В отдельных случаях даются полярные оценки в интерпретации 

педагогических фактов и явлений, что дает толчок студенту самостоятельно 

разобраться в их доказательности и что можно принять за основу. 

Программа менее всего рассчитана на пересказательное, репродуктивное 

усвоение научных и эмпирических сведений, в силу этого часть материала 

дается в виде справок и заданий для более полного усвоения материала 

студентами при самостоятельной работе с источниками. 

Воспитание человека культуры предполагает высокий уровень 

гуманности, педагогической компетентности. В этой связи учебный материал 

представлен и переосмыслен с позиций гуманизма, что позволит студенту 

выработать перспективу для самореализации личностно-ориентированного 

обучения и целенаправленного самоформирования в педагогическом плане. 

Представленная программа курса "Общие основы педагогики" опирается 

на концепцию воспитания как процесса возрождения человека культуры на 

принципах гуманного воспитания, приоритета общечеловеческих ценностей, 

обращенности к личности ребенка и создание условий для его 

жизнетворчества. 

В программу включены примерные вопросы и задания, базовые понятия, 

которые могут входить в систему аттестации студента. Самостоятельность и 

самоконтроль за ходом формирования педагогических знаний обеспечивается 

системой вопросов и заданий, корректирующих процесс усвоения учебного 

материала. 

Изучение данной дисциплины  создает теоретическую основу для 

последующего усвоения теории и методики воспитания. 

Кроме перечисленных критериев преподавателю важно задать уровни 

усвоения изучаемого материала. Определение требуемых уровней усвоения 

изучаемого материала помогают преподавателю обеспечить подготовку 

специалиста-профессионала с гарантированным качеством обучения. 

Выделяются три уровня усвоения знаний: восприятие, осмысление, 

запоминание; применение знаний в сходной ситуации по определенному 

образцу; применение знаний в новой ситуации (И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, 

Б.П.Беспалько). При проектировании и конструировании процесса обучения 



целесообразно использовать эту классификацию, каждому уровню усвоения 

присвоить номер, определиться с дидактическими целями, содержанием 

материала, который должен быть обязательно усвоен обучающимися в 

соответствии с ГОС ВПО. Для контроля, оценивания  студентов необходимо 

основываться на системе тестов  (АПИМ), письменных работах, устных 

ответах и других методах, позволяющих получить картину состояния каких-

либо знаний и умений студентов.  
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 экзамена. 

Экзамен по дисциплинам модуля осуществляется в письменной форме по 

экзаменационным билетам. В структуру билета входят два теоретических 

вопроса и  одно  практико-ориентированное задание. 

Иные формы промежуточной аттестации. В этом случае студент 

оценивается по результатам работы в течение семестра на основе модульно-

рейтинговой системы (МРС). 

Цель экзамена – выявить и оценить уровень овладения  студентами знаниями и 

компетенциями в соответствии с ФГОС-3++ и учебной программой 

дисциплины. Как форма промежуточной аттестации студентов экзамен 

выявляет уровень знаний и компетенций студентов в области основных 

психологических  концепций, теорий, научных подходов к решению 

современных проблем психологической науки и практики. Практическое 

задание включается третьим вопросом в экзаменационный билет и вторым 

вопросом в билет к зачету. Оно нацелено на диагностику и оценку уровня 

сформированности компетенций. При этом оценивается уровень владения как 

конкретным, так и  обобщенным умением (компетенцией) в области 

психологической теории и практики. Часть практических заданий (мини-

проекты, эссе, самопрезентация) может быть предложена студентам до 

экзамена. Это делается с целью формирования у студентов более  осознанного 

отношения к предложенным заданиям и их соотнесения с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 Учебный процесс, строящийся на основе положений модульно-

рейтинговой системы оценки успеваемости и качества знаний студентов, 

предполагает особую работу кафедры и каждого преподавателя в отдельности. 

Кафедра организует и контролирует работу преподавателей по своевременной 

разработке: модульных рабочих учебных программ по дисциплинам кафедры; 

методических рекомендаций по модульно-рейтинговой системе для студентов; 

форм и критериев контроля аудиторной, самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов. 



 В начале семестра преподаватель информирует студентов о модульно-

рейтинговой оценке успеваемости и качества знаний, количестве модулей по 

учебной дисциплине, сроках и формах контроля их освоения, возможности 

получения поощрительных баллов, форме итогового контроля. Преподаватель 

совместно с каждым студентом составляет индивидуальную технологическую 

карту, в которой в баллах отражается его работа на лекциях и практических 

занятиях, а также самостоятельная работа в течение всего семестра.  В 

соответствии с требованиями стандарта особая роль отводится 

исследовательским компетенциям выпускников педвузов. В связи с этим 

большое внимание уделяется результатам научно-исследовательской  работы 

студентов: участие в различного рода конкурсах,  проектах, участие в 

конференциях, наличие публикаций.  

 В конце семестра суммируются полученные студентом баллы и принимается 

решение о допуске студента к зачету/экзамену или освобождении от него. 

Индивидуальная технологическая карта студента после сдачи зачета или 

экзамена сдается на кафедру и в деканат  соответствующего факультета.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент в течение 

семестра, равно 100  единицам. В зависимости от количества баллов 

определяется оценка и уровень знаний студента:  

 

0-49 баллов «неудовлетворительно» недостаточный уровень 

50-69 баллов «удовлетворительно» достаточный уровень 

70 -89 баллов «хорошо» вполне достаточный уровень 

90-100 баллов «отлично» высокий уровень 

 

Содержательная характеристика вышеуказанных уровней определяется 

следующими критериями оценки знаний и сформированности компетенций 

студентов по дисциплинам модуля. 

Критерии оценки знаний: 

− владение понятийным аппаратом; 

− полнота, глубина и осознанность знаний; 

− прочность и действенность знаний; 

− аналитичность и доказательность рассуждений; 

− самостоятельность, критичность мышления; 

− соотнесение полученных знаний с конкретной областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Критерии сформированности конкретных и обобщенных умений 

(компетенции): 

− опора на теоретические знания при решении профессионально 

ориентированной задачи; 

− способность предложить решение конкретной задачи, связанной с 

педагогической и культурно-просветительской деятельностью; 

− способность предложить альтернативное решение конкретной 

задачи (проблемы); 

− соблюдение логики и этапов решения задачи. 

 



 
 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Объект и предмет педагогики. Основные характеристики предмета 

педагогики. 

2. Педагогическая наука. Задачи педагогической науки. 

3. Связь педагогики с другими науками. 

4. Система педагогических наук, их взаимосвязь. 

5. Взаимодействие педагогической науки и практики. 

6. Структура педагогической науки, ее ведущие отрасли. 

7. Методология педагогической науки. 

8. Основные категории педагогики. 

9.  Государственная политика в области образования Российской Федерации. 

10.  Характеристика современной системы образования Российской Федерации. 

11.  Системный подход в педагогике. 

12.  Личностный подход в педагогике. 

13.  Деятельностный подход в педагогике. 

14.  Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества и государства. 

15.  Научное исследование в педагогике. 

16.  Логика педагогического исследования. 

17.  Общая характеристика методов педагогического исследования. 

18.  Личность ребенка – объект и субъект педагогического процесса. 

19.  Целостный педагогический процесс. Структура педагогического процесса.  

20.  Цель и задачи воспитания как педагогического процесса. 

21.  Сущность образования как социального феномена.  

22.  Сущность  образования как педагогического процесса. 

23.  Состояние и тенденции развития образования в РФ, РБ. 

24.  Методологическая культура педагога. 

25.  Образование человека. Человек как самоцель и самоценность. 

26.  Организация педагогического исследования и определение его 

методологических параметров: проблемы, темы, объекта, предмета, цели, 

задачи, гипотезы педагогического исследования. 

27.  Критерии качества педагогического исследования: актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость. 

28.  Понятие о педагогическом эксперименте, виды педагогического 

эксперимента. 

29.  Цели и целеполагание в педагогике. 

30.  Общечеловеческие ценности – нравственный ориентир воспитания.  

31.  Социализация как предметное поле образования.. 

32.  Типы и виды образовательных учреждений. Формы получения образования  

 
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)  

двухбалл

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, 

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.  

Зачтено 70-89,9 

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.п.н., доцент кафедры педагогики БГПУ им.М.Акмуллы 

Гирфанова Л.П. 

 

Эксперты: 

к.п.н., доцент, зав. кафедрой педагогики и психологии профессионального 

образования БГПУ им. М.Акмуллы Бахтиярова В.Ф. 

к.п.н., профессор, зам. зав. кафедрой педагогики БГПУ им.М.Акмуллы Сытина 

Н.С. 



 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 
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специализация «Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным 

поведением» 
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1. Целью дисциплины является: 

формирование универсальных компетенций: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Индикаторы достижения:  

- анализирует  социокультурные различия  социальных  групп,  опираясь  на 

знание  этапов  исторического  развития России  в  контексте  мировой  истории, 

социокультурных  традиций  мира, основных  философских,  религиозных  и этических 

учений (УК-5.1). 

Формирование профессиональной компетенции: 

- Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1); 

Индикаторы достижения:  

- знает структуру, состав и дидактические единицы предметной

 области (преподаваемого предмета) (ПК-1.1); 

 

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 «Религиоведение» относится к предметному модулю по 

обществознанию обязательной части Блока 1 учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− особенности основных религиозных систем в историческом и социокультурном 

контексте; 

− особенности религиозного типа мировоззрения, роль религии в системе мировой 

культуры;  

- законы РФ, регламентирующие религиозную деятельность и защищающие принципы 

свободы вероисповедания и свободы совести; 

−  основные этапы становления и развития мировых и национальных религий, специфику 

их вероучения, культовой практики и форм организации, роль в системе мировой и 

отечественной культуры. 

 

Уметь:  

− анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые религиоведческие 

проблемы в контексте реалий современного поликонфессионального общества; 

- последовательно и аргументировано отстаивать свою точку зрения в дискуссиях по 

основным проблемам, связанным с религиоведческой проблематикой. 

−  по ключевым понятиям и категориям определять тип и характер религии, 

конфессиональное направление; 

− применять общетеоретические и прикладные знания по религиоведению для 



 3

обоснования и принятия решений в профессиональной сфере; 

- последовательно и аргументировано отстаивать свою точку зрения в дискуссиях 

по основным проблемам, связанным с религиоведческой проблематикой. 

Владеть:  

− навыками использования общетеоретических и прикладных знаний по религиоведению 

для обоснования решений в профессиональной сфере и формирования ответственной 

гражданской позиции; 

− навыками толерантного восприятия иных типов мировоззрения и религиозных 

убеждений и толерантного отношения к представителям различных религий и культур; 

− навыками ведения дискуссии по религиоведческой проблематике; 

− навыками межличностной коммуникации, направленной на коллективное решение 

обсуждаемой проблемы; 

- навыками анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых 

религиоведческих проблем в контексте реалий современного поликонфессионального 

общества. 

− навыками определения характерных особенностей мировых и национальных религий; 

навыками определения специфики основных религиозных систем и выявления 

взаимосвязи религии с другими формами духовной жизни: философией, моралью, 

искусством, наукой и др. 

 

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 

религиоведение  

 

Проблемное поле и понятийный аппарат 

религиоведения. Религия как тип мировоззрения. 

Религия и вера. Научное и религиозное построение 

теории (аксиома и догмат). Структурные элементы 

религии. Религия и религиозность. Дискуссии о 

первоначальных формах религиозных верований. Миф 

и обряд.  Религиозная вера и суеверия. 

 

2. Мировые религии как 

объект 

религиоведческого 

анализа  

 

Этно-национальные и мировые религии: генетическое 

родство и социокультурное единство. Специфика 

мировых религий. Буддизм как особая форма религии. 

Христианство: основные идеи и направления. 

Классический ислам и его современные модификации. 

Универсализм и космополитизм мировых религий. 
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Проблема внутреннего и внешнего миссионерства. 

Национальная специфика конфессиональных 

направлений в рамках мировых религий. 

3. Религия в современном 

мире  

 

Эволюция религии в современном мире. 

Секуляризация и религиозное возрождение. 

Модернизм и традиционализм. Экуменизм. 

Традиционные религии и новые религиозные 

движения. Роль религии в социальнополитических и 

этнорелигиозных конфликтах. Законы Российской 

Федерации о правах верующих и неверующих. 

 

  

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Введение в религиоведение  

Тема 2. Этно-национальные религии в социокультурном контексте  

Тема 3. Мировые религии как объект религиоведческого анализа  

Тема 4. Религия в современном мире  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Тема 1: Введение в религиоведение  

Вопросы для обсуждения: 
1.  Проблемное поле и понятийный аппарат религиоведения.  

2.  Религия как тип мировоззрения.  

3.  Религия и вера.  

4.  Научное и религиозное построение теории (аксиома и догмат).  

5.  Структурные элементы религии.  

6.  Религия и религиозность.  

7.  Дискуссии о первоначальных формах религиозных верований.  

8.  Миф и обряд.  

9.   Религиозная вера и суеверия.  

Тема 2: Этно-национальные религии в социокультурном контексте  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Религия как форма социальной интеграции и дифференциации.  

2. Этно-национальные религии: социально-этические идеалы и принципы жизни.  

3. Специфика этно-конфессиональных сообществ.  

4. Проблемы религиозной жизни конфессионально-этнических меньшинств в 

иноконфессиональной среде. 

 

Тема 3: Мировые религии как объект религиоведческого анализа  
 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Этно-национальные и мировые религии: генетическое родство и социокультурное единство.  

2.  Специфика мировых религий.  

3.  Буддизм как особая форма религии.  

4.  Христианство: основные идеи и направления.  

5.  Классический ислам и его современные модификации.  

6.  Универсализм и космополитизм мировых религий.  
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7.  Проблема внутреннего и внешнего миссионерства.  

8.  Национальная специфика конфессиональных направлений в рамках мировых религий. 
 
Тема  4: Религия в современном мире  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция религии в современном мире.  

Секуляризация и религиозное возрождение.  

Модернизм и традиционализм.  

Экуменизм.  

Традиционные религии и новые религиозные движения.  

Роль религии в социальнополитических и этнорелигиозных конфликтах. 

 Законы Российской Федерации о правах верующих и неверующих. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Подготовка к устному опросу включает в себя следующие виды занятий: 
1. Изучение рекомендованной литературы; 

2. Работа с лекционными конспектами; 

3. Изучение словаря терминов и понятий курса; 

4. Написание реферата. 

 

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. Альбедиль М. Ф. Религиоведение. Индуизм. Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт, 2018. 132 с.  

2. История религиоведения и интеллектуальная история России XIX — первой 

половины XX века. Архивные материалы и исследования / под ред. Шахнович М. 

М., Терюкова Е. А. М.: Издательство СПбГУ, 2019. 520 с.  

3. Классики мирового религиоведения. М.: Канон +, 1996. 496 с.  

4. Красников А. Н., Гаврилина Л. М., Элбакян Е. С. Религиоведение и философия 

религии. Актуальные проблемы. Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт, 2019. 142 с.  

5. Лобазова О. Ф. Религиоведение. Учебник для академического бакалавриата. М.: 

Юрайт, 2019. 327 с.  

6. Лобазова О. Ф. Религиоведение. Учебник. М.: Юрайт, 2019. 328 с.  

7. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. М.: Канон+РООИ 

"Реабилитация", 2011. 432 с.  

8. Мусаев В. И. Религиоведение. Религия и церковь в странах северной Европы. 

Учебное пособие для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. 226 с.  

9. Павловский В. П., Эриашвили Н. Д., Щеглов А. В. Религиоведение. М.: Юнити-

Дана, 2012. 352 с.  

10. Панищев Алексей. Религиоведение. М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. 

408 с.  

11. Панкин С. Основы религиоведения. М.: Золотое Сечение, 2011. 536 с.  

12. Уильям Джеймс. Многообразие религиозного опыта. М.: Академический проект, 

2017. 416 с.  

13. Циммер Г. Мифы и символы в индийской культуре. М.: Академический проект, 

2015. 208 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://window.edu.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: 

Документальные фильмы. 

Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные специализированной 

мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  
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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 «Культурология» направлена на формирование 

гуманистических нравственных идеалов, а также оптимизация процесса духовного роста 

и самовоспитания личности юриста на основе усвоения ими системы этических 

знаний, необходимых для формирования устойчивого морального сознания, 

умений и навыков использования этических факторов в профессиональной 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 форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к зачету: 

 
Примерные вопросы для зачета: 

1. Охарактеризуйте специфику религиоведения в контексте наук о религии. 

2. Охарактеризуйте проблемное поле и понятийный аппарат религиоведения. 

3. Какие методы исследования использует религиоведение в процессе изучения религий? В 

чем проявляются особенности использования методов в этой области знания? 

4. Охарактеризуйте религию как особый тип мировоззрения и выделите основные черты 

религиозной веры. 

5. Проанализируйте специфику религиозной веры, объясните разницу между понятиями 

«религия» и «вера». 

6. Сравните естественно-научное и религиозное построение теории на примере аксиоматики 

и догматики. 
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7. Объясните сходство и различия между понятиями «религия» и «религиозность». Какие 

характеристики могут быть критериями религиозности? 

8. Охарактеризуйте типологию личностного отношения к религии. Объясните принципы 

типологизации и критерии выделения типологических групп. 

9. Проанализируйте религию как символическую систему в контексте бинарной оппозиции 

«сакральное – профанное». Приведите соответствующие примеры. 

10. Проанализируйте проблему типологизации религий. Приведите соответствующие примеры 

типологических различий. 

11. Охарактеризуйте место и роль ранних форм религиозных верований в системе 

мифологического мировоззрения и способы их проявления в сознании современного 

человека. 

12. Объясните, в чем заключается специфика этно-национальных религий и приведите 

соответствующие примеры. 

13. Охарактеризуйте социально-этические идеалы этно-национальных религий «осевого 

времени». 

14. Сравните социально-этические идеалы конфуцианства и даосизма. 

15. Объясните, в чём заключается специфика социально-этических идеалов зороастризма. 

Какое влияние оказал зороастризм на авраамические религии? 

16. Охарактеризуйте специфику вероучения и культовой практики иудаизма. 

17. Проанализируйте роль Библии в контексте иудейского вероучения и культовой практики. 

18. Охарактеризуйте основные черты библейского креационизма и антропологии. 

19. Выделите основные черты ветхозаветной этики на примере 10 библейских заповедей. 

20. Какое влияние оказал иудаизм на формирование христианства и ислама? Приведите 

соответствующие примеры. 

21. Проведите сравнительный анализ этно-национальных религий Индии: индуизма и 

джайнизма. 

22. Проанализируйте идеи индуизма, легитимизирующие социально-этический порядок 

устройства общества. 

23. Проведите сравнительный анализ дхармических религий. 

24. Сравните этно-национальные и мировые религии: проанализируйте их генетическое 

родство и социокультурное единство. 

25. Объясните в чём проявляется национальная специфика конфессиональных направлений в 

рамках мировых религий? 

26. Охарактеризуйте буддизм как особую форму религиозного сознания. 

27. Проанализируйте образ архата и концепцию спасения в буддизме хинаяны. 

28. Проанализируйте образ бодхисатвы и концепцию сострадания в буддизме махаяны. 

29. В чем заключается специфика тибетского буддизма? Каково его влияние на буддизм в 

России? 

30. В чем заключается специфика чань и дзен-буддизма? В чем проявляется его влияние на 

европейскую культуру? 

31. Охарактеризуйте социально-этические установки раннего христианства. 

32. Проанализируйте роль Библии в контексте становления христианства. 

33. Охарактеризуйте специфику христианской этики на примере Нагорной проповеди. 

34. Выделите основные этапы становления христианской догматики и проанализируйте 

причины разделения церквей. 

35. Проведите анализ специфики православия: выделите основные черты православного 

вероучения, культа и церковной организации. 

36. Проанализируйте особенности католического вероучения, культа и церковной 

организации. 

37. Проведите сравнительный анализ православия и католицизма в области вероучения, 

культовой практики и форм организации религиозного сообщества. 

38. Охарактеризуйте основные этапы становления русского православия. 

39. Проанализируйте специфику старообрядчества в контексте русского православия. 

40. Охарактеризуйте движение Реформации и выделите основные черты протестантской 

этики. 
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41. Охарактеризуйте основные направления протестантизма. 

42. Проведите сравнительный анализ понятий «церковь» и «секта». Приведите 

соответствующие примеры, иллюстрирующие выявленные различия. 

43. Проанализируйте основные этапы становления и развития арабо-исламской цивилизации. 

44. Проанализируйте роль Корана и Сунны в системе исламского вероучения и культа. 

45. Охарактеризуйте основные черты исламского вероучения и культа. 

46. Проведите сравнительный анализ авраамических религий. 

47. Выделите основные требования системы шариата и охарактеризуйте их влияние на образ 

жизни в исламе. 

48. Проанализируйте место и роль джихада в системе исламского вероучения и культа. 

Укажите смысловые различия понятий «ислам» и «исламизм». 

49. Охарактеризуйте границы толерантности христианства и ислама. 

50. Проанализируйте социальную концепцию РПЦ в контексте современного российского 

общества. 

51. Проанализируйте основные тенденции эволюции религии в современном мире. 

52. Охарактеризуйте основные виды НРД (новых религиозных движений) и объясните 

причины их массово появления. 

53. Проведите сравнительный анализ традиционных религий и новых религиозных движений.  

54. Какие религии и конфессиональные направления принято называть традиционными 

религиями России? Чем обусловлен этот выбор? 

55. Проведите анализ характера и динамики религиозности в России. 

56. Охарактеризуйте специфику религиозной толерантности в современном мире. 

57. В чем проявляется специфика отношения мировых и этно-национальных религий к 

биосоциальным проблемам современности? 

58. Какие права и свободы, связанные с отношением к религии, обеспечивают Законы 

Российской Федерации? 

59. Какие Законы Российской Федерации обеспечивают реализацию принципа свободы 

совести по отношению к религии? 

60. Охарактеризуйте место и роль знаний о религии в системе светского образования. 
 

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 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  

Включает  

нижестоящий  

уровень.  

Свободно владеет 

культурой 

философского 

Отлично 90-100 
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мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, восприятию 

философской 

информации. 

Умеет выявлять и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

возможности 

социальной среды 

региона, селения, 

этноса, социальной 

структуры 

общности. 

Знает в полном 

объеме основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия; 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

философском 

контексте. 

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 

 

70-89,9 

Удовлетворител

ьный 

(достаточный)  

Репродуктивна

я деятельность 

 Изложение в 

пределах задач курса 

теоретически и 

практически 

Удовлетворительн

о  

50-69,9 



 11

контролируемого 

материала 

Недостаточный  Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Неудовлетворител

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. 
 

 

Разработчик: 

Ст. преподаватель кафедры обществознания, права и социального управления, Ф.Р. 

Абдрахманова 

 

Эксперты:  
Внутренний: 

Д.ф.н., профессор кафедры обществознания, права и социального управления, Р.И. 

Зекрист, 

 

Внешний: 

Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии БГМУ,   О.М. Иванова  
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1. Целью дисциплины является: УК-3; УК-6 

• развитие универсальных компетенций: 

− Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3). 

Индикаторы достижения:  
3.1. Знает основы командообразования и лидерства, принципы разработки 
командной стратегии. 
3.2. Умеет разрабатывать командную стратегию 
3.3. Владеет навыками командной работы и формирования рабочей атмосферы. 
 

− Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 
жизни (УК-6). 

Индикаторы достижения:  
6.1. Знает основные механизмы личностного и профессионального развития, 

принципы и методы самообразования и самоорганизации деятельности. 

6.2. Умеет определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности, 

решать задачи собственного личностного и профессионального развития, 

самостоятельно расширять профессиональные компетенции. 

6.3. Владеет способами совершенствования деятельности на основе самооценки и 

непрерывного самообразования. 

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 «Тренинг адаптации к вузовскому обучению» 

относится к обязательной части учебного плана. 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− особенности работы в коллективе; 

− нормы групповой работы, фазы развития тренинговой группы; 

− факторы, условия и механизмы, способствующие эффективной 

адаптации к вузовскому обучению. 

Уметь: 
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− работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия; 

− предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные

 ситуации в процессе профессиональной деятельности. 

Владеть: 

− навыками осознанной саморегуляции своего поведения в 

коллективе с целью предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций; 

− приемами вступления в контакт, поддержания и завершения 

общения при этом толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия окружающих; 

− навыками организации взаимодействия в коллективе. 

 

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. Знакомство, 

организация работы 

группы 

Организация знакомства. Формирование у участников

желания работать в группе. Первичная диагностика

тренинговой ситуации. Снижение тревожности

участников группы. Работа с ожиданиями участников.
Формирование норм групповой работы. 
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2. Выработка 

сплочения группы 

Формирование атмосферы доверия в группе.

Объединение участников группы для совместного

решения задач. Развитие умения выражать симпатию и

уважение друг к другу. Развитие эмпатических

способностей. Самопознание и познание окружающих.
Работа с чувствами участников. 

3. Комплексная 

диагностика 

адаптивных 

возможностей 

Диагностика уровня развития осознанной

саморегуляции поведения. Выявление показателей

ситуативной и личностной тревожности, уровня

интернальности. Определение интегративной

характеристики  социально-психологической

адаптивности студентов, их эмоциональной

комфортности. Выявление уровня самооценки и

притязаний. Диагностика мотивационных
особенностей первокурсников. 

4. Повышение уровня 

коммуникативной 

компетентности 

Определение уровня развития коммуникативной

компетентности. Теоретическое и практическое

освоение концепций эффективной самопрезентации и

формирования позитивного имиджа в сфере общения.

Развитие уверенности в себе. Выявление скрытых

личностных резервов через осознание и осмысление

основных барьеров осуществления публичного и

социального взаимодействия, работа с ними.

Осознание возможности контроля над производимым
впечатлением.    Отработка    навыков    вступления   
контакт, поддержания и завершения общения
Рассмотрение и анализ последствий применения
различных тактик и стратегий взаимодействия 

5. Основы 

командообразования 

Определение понятия «команда». Осознание

участников группы как членов одной команды.

Выявление проблемных узлов в структуре и

взаимодействии. Развитие системы коммуникации

среди участников команды. Развитие навыков

индивидуальной и групповой рефлексии. Создание

позитивного социального окружения. Развитие и

усовершенствование процессов принятия совместных

решений в команде. Распределение командных ролей.

Преодоление межличностных конфликтов. Выработка
умений конструктивной критики. 

6. Тайм-менеджмент Определение уровня самоорганизации.

Самонаблюдение, хронометраж, как путь к получению

новых знаний, новой информации о собственной

занятости. Учет трудоемкости отдельных видов 

занятий. Построение личной системы управления

временем. 
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7. Завершение работы 

группы 

Подведение итогов проделанной работы.

Формирование установки на реализацию полученных

знаний в учебной деятельности студентов. Ускорение

процессов социально-психологической адаптации

студентов-первокурсников к вузовскому обучению. 

Формирование профессиональной позиции студентов,

нового образа «Я» в контексте их новой деятельности. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме 

контактной работы: Рекомендуемая тематика учебных занятий 

лекционного типа (предусматривающих преимущественную передачу уч

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий

 семинарского типа 

(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия): Тема 1: Знакомство, организация работы 

группы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация знакомства. 

2. Формирование у участников желания работать в группе. 
3. Первичная диагностика тренинговой ситуации. 

4. Снижение тревожности участников группы. 

5. Работа с ожиданиями участников. Формирование норм групповой 

работы. 

 

Тема 2: Выработка 

сплочения группы Вопросы 

для обсуждения: 

1. Формирование атмосферы доверия в группе. 

2. Объединение участников группы для совместного решения задач. 

3. Развитие умения выражать симпатию и уважение друг к другу. 

4. Развитие эмпатических способностей. 

5. Самопознание и познание окружающих. 
6. Работа с чувствами участников. 

 

Тема 3: Комплексная диагностика адаптивных 

возможностей Вопросы для обсуждения: 

1. Диагностика уровня развития осознанной саморегуляции поведения. 

2. Выявление показателей ситуативной и личностной тревожности, 

уровня интернальности. 

3. Определение интегративной характеристики социально-

психологической адаптивности студентов, их эмоциональной 

комфортности. 

4. Выявление уровня самооценки и притязаний. 
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5. Диагностика мотивационных особенностей первокурсников. 

 

Тема 4: Повышение уровня коммуникативной 

компетентности Вопросы для обсуждения: 

1. Определение уровня развития коммуникативной компетентности. 

2. Теоретическое и практическое освоение концепций

 эффективной самопрезентации и формирования позитивного 

имиджа в сфере общения. 

3. Развитие уверенности в себе. 

4. Выявление скрытых личностных резервов через осознание и 

осмысление основных барьеров осуществления публичного и 

социального взаимодействия, работа с ними. 

5. Осознание возможности контроля над производимым впечатлением. 

6. Отработка навыков вступления в контакт, поддержания и 

завершения общения. 

7. Рассмотрение и анализ последствий применения различных тактик 

и стратегий взаимодействия. 

 
Тема 5: Основы 

командообразования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятия «команда». 

2. Осознание участников группы как членов одной команды. 

3. Выявление проблемных узлов в структуре и взаимодействии. 

4. Развитие системы коммуникации среди участников команды. 
5. Развитие навыков индивидуальной и групповой рефлексии. Создание

6. Развитие и усовершенствование процессов принятия совместных 

решений в команде. Распределение командных ролей. 

7. Преодоление межличностных конфликтов. Выработка умений

Тема 6: Тайм-

менеджмент 

Вопросы для 

обсуждения: 

1. Определение уровня самоорганизации. 
2. Самонаблюдение, хронометраж, как путь к получению новых 

знаний, новой информации о собственной занятости. 

3. Учет трудоемкости отдельных видов занятий. 

4. Построение личной системы управления временем. 
 

Тема 7: Завершение 

работы группы Вопросы 

для обсуждения: 

1. Подведение итогов проделанной работы. 

2. Формирование установки на реализацию полученных знаний в 
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учебной деятельности студентов. 

3. Ускорение процессов социально-психологической адаптации

 студентов- первокурсников к вузовскому обучению. 

4. Формирование профессиональной позиции студентов, нового 

образа «Я» в контексте их новой деятельности. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

Для закрепления знаний, полученных на занятиях и отработки 

навыков работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, для выработки умения 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности, самостоятельная работа 

студентов заключается в подготовке и представлении перед группой 

(защите) эссе на одну из предложенных тем, в том числе студент имеет 

возможность самостоятельно сформулировать тему эссе, предварительно 

согласовав ее с преподавателем. 

 

Требованиями к содержанию эссе. Эссе должно содержать: 

1. Введение (вступительное слово) 

2. Основные позиции, которые отражены в содержании эссе 

3. Мое отношение к поставленной проблеме (резюме) 
 

Примерная тематика эссе для самостоятельных работ 

1. Я и моя группа 

2. Мои сильные и слабые стороны 

3. Почему я выбрал профессию психолога 

4. Моя индивидуальность 

5. Как победить стресс и учится с удовольствием 

6. Как организовать самостоятельную работу 

7. Мой тайм-менеджмент 

8. Как развить уверенность в себе 
9. Моя коммуникативная 

компетентность 10.Моя группа 

– моя команда 

11. Приемы формирования атмосферы доверия в группе 

12. Тревожность участников группы и приемы ее 

снижения 13.Принципы работы в тренинговой 

группе 14.Особенности организации 

коллективной работы 

15.Проблема толерантности в психологии и приемы ее развития в 

коллективе 16.Приемы предупреждения конфликтов в группе 

 

Объем работы не должен превышать 5-7 страниц машинописного 

текста. Шрифт 14, полуторный интервал, выравнивание по ширине листа, 
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красная строка 1,25 см. 

 

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. Морозова, И.С. Практические аспекты формирования 

профессиональных компетенций студентов социально-психологического 

факультета: учебное пособие. 

– Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. –
 171 с. – 
[Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232382 2.Субботина, 

Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной 
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среды: учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство образования и 

науки РФ, 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 160 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 
 

дополнительная литература: 

1. Жуков Ю.М. Технологии командообразования: учеб. пособие. – 

М.: Аспект Пресс, 2008. – УМО 

2. Филинова, Н.В. В помощь куратору: учебное пособие / Н.В. 

Филинова, С.В. Матвеева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. 

– 147 с. – Режим доступа: по подписке. 

 

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. 

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для 

реализации дистанционных образовательных технологий. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

− http://biblioclub.ru/ 

− http://dic.academic.ru/ 

− http://eLIBRARY.ru/ 

− http://ibooks.ru/ 
 

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: учебные парты, стол, 

стулья, настенный экран, настенная доска. 

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 
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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 «Тренинг адаптации к вузовскому обучению» 

ориентирована на формирование у студентов способности работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

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 примерными темами для выполнения эссе и 

требованиями к его содержанию, примерным перечнем вопросов к 

проведению устного опроса на зачете. 
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Примерные задания для выполнения контрольной работы 

Требованиями к содержанию эссе. Эссе должно содержать: 

1. Введение (вступительное слово) 

2. Основные позиции, которые отражены в содержании эссе 

3. Мое отношение к поставленной проблеме (резюме) 
 

Примерная тематика эссе для самостоятельных работ 

1. Я и моя группа 

2. Мои сильные и слабые стороны 

3. Почему я выбрал профессию психолога 

4. Моя индивидуальность 

5. Как победить стресс и учится с удовольствием 

6. Как организовать самостоятельную работу 

7. Мой тайм-менеджмент 

8. Как развить уверенность в себе 
9. Моя коммуникативная 

компетентность 10.Моя группа 

– моя команда 

11.Приемы формирования атмосферы доверия в 

группе 12.Тревожность участников группы и 

приемы ее снижения 13.Принципы работы в 

тренинговой группе 14.Особенности 

организации коллективной работы 

15.Проблема толерантности в психологии и приемы ее развития в 

коллективе 16.Приемы предупреждения конфликтов в группе 

17.Особенности развития эмпатических 

способностей 18.Комплексная диагностика 

адаптивных возможностей 

19.Диагностика уровня развития осознанной саморегуляции 

поведения. 20.Выявление уровня самооценки и притязаний 
 

Объем работы не должен превышать 5-7 страниц машинописного 

текста. Шрифт 14, полуторный интервал, выравнивание по ширине листа, 

красная строка 1,25 см. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Как осуществляется организация знакомства в группе (коллективе)? 
2. Что позволяет изучить первичная диагностика тренинговой ситуации? 

3. Как снизить тревожность участников группы? Приведите примеры. 

4. Как работать с ожиданиями участников коллектива? 

5. В чем заключаются нормы групповой (коллективной) работы? 

6. Назовите приемы сплочения группы, которые вы отметили в ходе 

занятий. 

7. Назовите приемы формирования атмосферы доверия в группе. 
8. Какие приемы выражения симпатии и уважения участников группы 
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друг к другу вы можете назвать? 

9. Как осуществлялась работа с чувствами участников? 
10. Какие методические приемы диагностики мотивационных

особенностей личности вы можете назвать? 

11. Как осуществляется эффективное вступление в контакт,

поддержание и завершение общения. 

12. Проанализируйте последствия применения различных тактик и 

стратегий взаимодействия. 

13. Определение понятия «команда». Какие командные рол вы можете 
назвать? 

14. Дайте определение понятию «межличностный конфликт. Какое 

отношение к конструктивной критике у вас выработалось? 

 

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://lms.bspu.ru. 

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 

БР

С, 

% 

освоени

я 

(рейтинг

ова я 

оценка) 

Повыше 

нный 

Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу прикладного 

характера на основе 

изученных методов, приемов, 

технологий. 

Умение организовывать и 

проводить работу в 

коллективе 

Зачтено 90-100 
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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. 

Умение организовывать и 

проводить групповую работу 

Зачтено 70-89,9 

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. 
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1. Целью дисциплины является: 

• формирование общепрофессиональной компетенции:  
- способен использовать закономерности и методы педагогики и психологии 

в профессиональной деятельности, анализировать социально-педагогических 

явления,  сихолого-педагогические условия эффективности процесса социализации  

личности (ОПК-4). 

индикаторы достижения  

ИОПК-4.1. Знает основные закономерности и методы педагогики и 

психологии 

ИОПК-4.2. Умеет анализировать социально-педагогические явления, 

психолого-педагогические условия  эффективности процессов социализации 

личности. 

ИОПК-4.3. Владеет навыками использования закономерностей и методов 

педагогики и психологии в профессиональной деятельности, анализа социально-

педагогических явлений, психолого-педагогических условий эффективности 

процессов социализации личности 

 формирование общепрофессиональной компетенции:  

- способен реализовывать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное 

развитие, формирование установок в отношении здорового образа жизни, 

толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного  

преодоления жизненных трудностей (ПК-3). 

индикаторы достижения  

ИПК-3.1. Знает педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное 

развитие. 

ИПК-3.2. Умеет отбирать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на формирование установок в отношении здорового образа 

жизни.  

ИПК-3.3. Владеет навыками реализации педагогических и психологических 

технологий, ориентированных на формирование толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных 

трудностей. 

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 «Теория обучения и педагогические технологии» относится к 

Социально-педагогическому модулю базовой части.  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

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

Знать: 

 - знает основные закономерности и методы педагогики и психологии; 

- знает педагогические и психологические технологии, ориентированные на 

личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие; 

 Уметь:  
 -умеет анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности 

анализировать дидактические явления и процессы; 

- умеет отбирать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на формирование установок в отношении здорового образа 

жизни.  

 Владеть: 

 - владеет навыками использования закономерностей и методов педагогики 

и психологии в профессиональной деятельности, анализа социально-

педагогических явлений, психолого-педагогических условий эффективности 

процессов социализации личности; 

 - владеет навыками реализации педагогических и психологических 

технологий, ориентированных на формирование толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных 

трудностей 

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 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. Педагогика как 

наука 

Объект и предмет педагогической науки. 

Функции педагогической науки. Задачи 
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педагогической науки. Система педагогических 

научных дисциплин. Категориальный аппарат 

педагогики. 

Образование как общественное явление, как 

система и педагогический процесс. Модели 

образования.  

2. Обучение в 

структуре 

целостного 

педагогического 

процесса  

Дидактика как наука о процессе обучения. 

Особенности дидактики как науки, её предмет и 

задачи. Основные категории дидактики.  

Методология процесса обучения: 

определение, задачи, функции.  

Процесс обучения и процесс познания, их 

отличительные особенности. Обучение как 

специфическая форма познания. 

3. Сущность процесса 

обучения 
 

 

 

Сущность процесса обучения, его 

закономерности, принципы, движущие силы. 

Особенности процесса обучения в условиях 

современности. Компетентностный подход при 

проектировании и реализации процесса обучения. 

4. Цель как 

системообразующий 

компонент  

процесса обучения 

 

Понятие о цели. Виды целей. Цель как 

системообразующий компонент процесса 

обучения. Понятие о таксономии. Таксономия 

целей. Категории учебных целей по Блуму. 

Целеполагание. Способы постановки целей. 

Функции процесса обучения. Единство 

образовательной, воспитательной и развивающей 

функций обучения. Связь функций и целей 

обучения. 

5. Содержание 

образования, его 

сущность и 

перспективы 

развития  

Понятие о содержании образования. Сущность 

содержания и его исторический характер. Теории 

формирования: содержания образования: 

формальная и материальная. Требование к 

современному содержанию образования. 

Содержание образования как фундамент 

базовой культуры личности.  Функции и 

принципы отбора содержания образования. 

Закономерности и принципы построения 

содержания   образования. 

Виды содержания образования. Содержание и 

структура базового образования. Содержание 

профильного образования. Базисный учебный 

план и его структура. 

Государственный образовательный стандарт и 

учебные программы. Базовая, вариативная и 

дополнительная составляющие содержания 
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образования. Способы построения учебных 

программ. Типология и многообразие 

образовательных учреждений. Авторские школы. 

Перспективы развития содержания образования.  

6. Методы, приемы и 

средства обучения 

Методы, приемы и средства обучения. Метод 

обучения как категория дидактики. Структура 

метода обучения. Характеристика методов 

обучения. Связь методов обучения с целями и 

логикой учебного процесса. 

Гносеологический и деятельностный подход в 

классификации методов обучения. Современные 

модели организации обучения. Классификация 

научных средств обучения. 

7. Организационные 

формы и формы 

организации 

обучения 

Организационные формы и формы 

организации обучения. Место организационных 

форм обучения в целостном процессе обучения. 

Характеристика основных организационных форм 

обучения. Их виды и условия выбора. 

Формы организации обучения, их сочетание и 

оптимальное использование в организационных 

формах обучения. 

Урок как основная организационная форма 

обучения. Типы и структура уроков. 

Дидактические требования к современному уроку. 

Современные модели организации обучения. 

8. Сущность 

педагогического 

взаимодействия. 

Управление 

процессом 

обучения.  

Сущность педагогического взаимодействия. 

Учитель как субъект управления учением 

школьников. Понятие об управлении процессом 

обучения. Требования к управлению с позиций 

системного и кибернетического подходов. 

Педагогические технологии как способ 

управления учением и развитием детей и 

подростков, формирования установок в 

отношении здорового образа жизни, 

толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром, продуктивного преодоления жизненных 

трудностей. 

9. Психолого-

педагогические 

концепции 

обучения и 

педагогические 

технологии 

обучения 

Психолого-педагогические концепции 

процесса обучения, разработанные на основе 

теории управления и системного подхода: 

программированное обучение, теория 

формирования познавательного интереса, 

проблемное обучение, теория поэтапного 

формирования умственных действий, 

развивающее обучение Л.В.Занкова, теория 
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учебной деятельности; теория оптимизации 

учебно-воспитательного процесса Ю.К. 

Бабанского. 

Педагогические технологии обучения: 

сущность понятия «педагогическая технология» 

признаки педагогической технологии, 

характеристика современных педагогических 

технологий обучения.  

Образовательная среда: понятие, уровни и 

компоненты образовательной среды. 

10. Методы, формы 

контроля и оценки 

знаний 

Оценка и учет учебных достижений: понятие, 

технологии оценивания учебных достижений 

учащихся. Контроль знаний. Сущность контроля. 

Виды контроля. Функции видов контроля. Методы 

и формы контроля знаний. Качества знаний. 

Оценка знаний школьников. Различные подходы к 

оценке знаний учащихся. Критерии оценки 

знаний. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Педагогика как наука. 

Тема 2. Обучение в структуре целостного педагогического процесса. 

Тема 3. Сущность процесса обучения. Закономерности и принципы обучения.  

Тема 4. Цель как системообразующий компонент  процесса обучения. 

Тема 5. Содержание образования, его сущность и перспективы развития. 

Тема 6. Методы, приемы и средства обучения. 

Тема 7. Формы организации и организационные формы обучения.  

Тема 8. Сущность педагогического взаимодействия. Управление процессом 

обучения. 

Тема 9. Психолого-педагогические концепции и технологии обучения. 

Тема 10. Методы, формы контроля и оценки знаний. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия): 

  

Рекомендуемая тематика занятий: 

Тема 1: Основные категории дидактики и ее задачи на современном этапе. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Происхождение и развитие дидактики. 

2. Дидактика как система. 

3. Основные дидактические понятия. 
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4. Взаимосвязь обучения и развития. 

5. Взаимосвязь обучения и воспитания. 

 

Тема 2: Теоретические и методологические основы процесса обучения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методологические и теоретические основы дидактики как науки о процессе 

обучения. 

2. Теория познания как теоретическая основа процесса обучения. 

3. Характеристика системного подхода. Методы и методика системного анализа. 

4.  Принципы психологии и физиологии как теоретическая основа процесса 

обучения. 

5. Методика и процедура дидактических исследований. 

 

Тема 3: Сущность целостного процесса обучения. Теоретическое обоснование 

модели структуры педагогического процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о сущности процесса обучения. Обоснование его целостности. 

2. Компоненты процесса обучения. 

3. Модель структуры процесса обучения. Анализ закономерных связей 

компонентов обучения. 

4. Цель как системообразующий элемент процесса обучения. 

 

Тема 4: Закономерности, принципы и движущие силы целостного процесса 

обучения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о законах, закономерностях, принципах и движущих силах процесса 

обучения. 

2. Характеристика закономерностей и принципов, их взаимосвязь. 

3. Движущие силы процесса обучения 

 

Тема 5: Целеполагание. Способы постановки цели. Технология полного усвоения 

знаний. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цель и виды целей. Цель и дидактическая задача. 

2. Таксономия целей. 

3. Целеполагание. Способы постановки целей. 

4. Технология полного усвоения знаний. 

 

Тема 6: Содержание образования: его сущность и перспективы развития. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие содержания образования и его сущность. 

2. Структура и компоненты содержания образования. 

3. Принципы отбора и построения содержания образования. 

4. Государственные образовательные программы и стандарты. 

5. Базисный учебный план и его структура. 
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6. Характеристика направлений модернизации образования. 

7. Профильное обучение: определение, сущность, основные направления 

 

Тема 7: Методы, приемы и средства обучения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Метод обучения как категория дидактики. Взаимосвязь приемов и методов 

обучения. 

2. Связь методов обучения с целями и логикой учебного процесса. 

3. Гносеологический и деятельностный подходы в классификации методов 

обучения. Характеристика выделенных классификаций. 

4. Пути и условия оптимального выбора методов обучения. 

5. Средства обучения: их общая характеристика. 

 

Тема 8: Организационные формы и формы организации обучения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие об организационной форме обучения и форме организации обучения. 

2. Урок как основная организационная форма обучения. 

3. Типы и структура урока. 

4. Требование к современному уроку. 

5. Подготовка учителя к уроку. 

6. Другие организационные формы обучения. 

7. Формы организации обучения. 
  
Тема 9: Сущность педагогического взаимодействия. Управление процессом 

обучения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность педагогического взаимодействия. 

2. Управление процессом обучения. 

3. Требования к управлению процессом обучения с позиций системного подхода и 

общей теории управления. 

4.  Педагогические технологии как способ управления учением и развитием детей и 

подростков, формирования установок в отношении здорового образа жизни, 

толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного 

преодоления жизненных трудностей. 

 

Тема 10: Психолого-педагогические концепции обучения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-педагогическая необходимость развития дидактических концепций. 

2. Теоретическое обоснование концепций развивающего обучения. 

3. Концепция поэтапного формирования умственных действий Гальперина-

Талызиной. 

4. Концепции развивающего обучения Л.В. Занкова, ее сущность и принципы. 

5. Концепция учебной деятельности или содержательного обобщения Эльконина-

Давыдова. 

6. Концепция оптимизации процесса обучения Ю.К. Бабанского. 
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Тема 11: Педагогические технологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Технологии обучения: понятие, сущность, классификации. 

2. Личностно-ориентированные технологии обучения. 

3. Предметно-ориентированные технологии обучения. 

4. Психолого-педагогические условия конструирования технологий обучения 

 

Тема 12: Методы, формы контроля и оценки знаний. Технология формирования 

качеств знаний. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика подходов, существующих в отечественной теории и практике 

обучения к оценке знаний школьников. 

2. Контроль в структуре учебной деятельности.  

3. Методы и формы контроля. 

4. Характеристика результатов обучения. 
 

 Требования к самостоятельной работе студентов 
1. Составить схему-таблицу отличий предмета дидактики от предметов 

психологии, философии и физиологии.  

2. Составить словарь основных категорий дисциплины.  

3. Подготовить доклад о компетентностном подходе при проектировании и 

реализации процесса обучения.  

4. Составить таблицы «Закономерности и принципы процесса обучения», 

«Методы и средства обучения». 

5. Разработать логико-смысловую модель  концепций и соответствующих 

им технологий обучения. 

6. Разработать модель урока по своей специальности. 

7. Представить презентацию инновационной модели обучения одной из 

ведущих странах мира. 

8. Составить перечень психолого-педагогических условий эффективности 

процесса обучения. 

 

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 
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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. Теория обучения [Текст] : [учеб. пособие для студентов вузов] / под ред. И. 

П. Андриади. - М.: Академия, 2010.  

2. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное 

обучение: Учеб. пособие. - М.: Академия, 2012, 2013. 

3. Загвязинский,В.И. Теория обучения и воспитания [Текст] : учебник/ 

Владимир Ильич, Ирина Никитична ; В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова ; РАО. 

- Москва: Юрайт, 2016. - 314 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://lib.herzen.spb.ru 

5. http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

 

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 
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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  
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. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы 

педагогики, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и 

технологических подходов к рассматриваемым педагогическим проблемам и 

основные пути их решения. Они призваны пробудить интерес студентов к научной 

и профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных 

творческих способностей.   

Семинарские занятия направлены преимущественно на формирование 

педагогических знаний, на отработку общепедагогических умений, овладение 

элементами анализа педагогических явлений и процессов. Практические задания, 

используемые на семинарских  занятиях, имеют целью разработку собственного 

педагогического видения, подхода к решению профессионально-педагогических 

проблем обучения. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные 

на отработку умений организации и осуществления педагогического 

взаимодействия и решение задач самообразования.  
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Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу 

педагогической литературы с  целью знакомства с актуальными педагогическими 

проблемами. Изучение данной дисциплины  создает теоретическую основу для 

последующего усвоения практической педагогики.  

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 экзамена. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

вопросами и тестовыми заданиями. 

(Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Например: 

Выскажите свое мнение по вопросу: 

1. Дидактика как наука. Развитие и становление дидактики как науки.  

Предмет, функции и задачи дидактики.  

2. Категориально-понятийный аппарат дидактики. Основные педагогические 

понятия-категории. 

3.  Методология педагогики. Методологические основы процесса обучения. 

4. Теоретические основы процесса обучения. 

5. Понятие сущности процесса обучения. Характеристика сущностных сторон 

процесса обучения. 

6. Модель структуры процесса обучения и теоретическое ее обоснование.  

7. Функции процесса обучения. Связь функций и целей обучения.  

8. Связи и отношения, определяющие целостность процесса обучения.  

Понятие о законе и закономерности. Характеристика закономерностей процесса 

обучения. 

9. Понятие о принципах обучения. Взаимосвязь закономерностей и 

принципов обучения. Реализация принципов обучения через правила. 

10. Классификация принципов обучения и их характеристика. 

11. Связь принципов обучения с закономерностями процесса обучения, 

правила их реализации. 

12. Цель. Виды целей. Таксономия целей.  

13. Целеполагание. Способы целеполагания.  

14. Понятие содержания образования. Характеристика основных его 

компонентов.  

15. Функции компонентов содержания образования и основные методы их 

реализации.  

16. Принципы отбора содержания образования. 
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17. Базисный учебный план. Структура и назначение. 

18. Государственный образовательный стандарт. Назначение и структура. 

19. Учебные программы.  Способы их создания.  

20. Понятие о методах обучения. Взаимосвязь методов и приемов обучения.  

21. Классификации методов обучения. 

22. Характеристика классификации методов обучения по уровню 

познавательной деятельности и содержанию учебного материала. 

23. Характеристика классификации методов обучения на основе принципа  

деятельностного подхода. 

24.  Методы репродуктивной и творческой деятельности в обучении, их 

общая характеристика 

25. Дидактические игры, учебные конференции, коллоквиумы и зачеты в 

школе, требования к их организации и проведению. 

26. Школьные лекции и семинары, основные требования к их организации и 

проведению. 

27. Лабораторные и практические занятия в школе, основные требования к их 

организации и проведению. 

28. Урок как основная организационная форма обучения. Требования к 

современному уроку и пути дальнейшего его совершенствования. 

29. Типы и структура   уроков.  Виды уроков. 

30.Требования  к современному уроку. 

31. Алгоритм подготовки учителя к уроку.  

32. Домашняя учебная работа. Цели и задачи домашней учебной работы, 

особенности ее организации. Управление домашней работой учащихся. 

33. Факультативные, секционные и кружковые занятия в школе, их цели и 

задачи, требования к организации и проведению. 

34. Характеристика  форм организации обучения. 

35. Сущность педагогического взаимодействия. 

36. Управление процессом обучения. Требования к управлению.  

37. Сущность и структура педагогической диагностики.  

38. Функции педагогической диагностики. Этапы педагогической 

диагностики.  Требования к педагогическому диагностированию. 

39. Педагогическое прогнозирование. 

40. Общая характеристика концепций процесса обучения. 

41. Теория и концепции развивающего обучения. 

42. Понятие о технологии обучения. Общая характеристика технологий 

обучения. 

43. Технология программированного обучения. 

44. Технология развития познавательного интереса. 

45. Технология проблемного обучения. 

46. Качества знаний учащихся, их характеристика. 

47. Контроль знаний. Сущность контроля. Виды контроля. Функции видов 

контроля. 

48. Методы и формы контроля знаний.  

49. Оценка знаний школьников. Различные подходы к оценке знаний 
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учащихся.  

50. Критерии оценки знаний. 

 

Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 

1. Установите соответствия между элементами процесса обучения, 

выделенные Ю.К.Бабанским и В.В.Краевским: 

1) цель;               а) оценочно-результативный; 

2) содержание образования;                     б) операционно-деятельностный; 

3) мотив учения;                       в) контрольно-регулировочный; 

4) деятельность учителя;             г) стимулирующе-мотивационный; 

5) результат обучения;                      д) содержательный; 

6) результат учения;             е) целевой. 

7) организационные формы обучения.  

 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

2. Теория обучения – это наука:  

1) о преподавании и учении; 

2) о взаимодействии учителя и ученика; 

3) собственной деятельности ученика; 

4) собственной деятельности учителя. 

 

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 

Отлично 90-100  



15 

 

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. 

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.п.н., доцент кафедры педагогики Л.П. Гирфанова 

К.п.н., доцент кафедра  педагогики Н.К. Нуриханова 
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Целью дисциплины является  

• формирование общепрофессиональной компетенции: 

 - способен использовать средства психолого-педагогического воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения, реализовывать психолого- педагогические 

технологии, ориентированные на формирование установок в отношении здорового образа 

жизни, преодоления жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с 

социумом, а также на формирование нравственно-правовой устойчивости (ОПК-7). 

-индикаторы достижения: 

- ИОПК-7. Знает основные средства психолого-педагогического воздействия 

психолого- педагогические технологии. 

- ИОПК-7.2. Умеет отбирать и применять средства психолого- педагогического 

воздействия на межличностные и межгрупповые отношения. 

- ИОПК-7.3. Владеет навыками реализации психолого- педагогических 

технологий, ориентированных на формирование установок в отношении здорового 

образа жизни, преодоления жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с 

социумом, а также на формирование нравственно-правовой устойчивости  детей  
и подростков. 

формирование общепрофессиональной компетенции:  

- способен реализовывать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, 

формирование установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного  преодоления жизненных 

трудностей (ПК-3). 

индикаторы достижения 

-ИПК-3.1. Знает педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие. 

-ИПК-3.2. Умеет отбирать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на формирование установок в отношении здорового образа жизни.  

-ИПК-3.3. Владеет навыками реализации педагогических и психологических 

технологий, ориентированных на формирование толерантности во взаимодействии с 

окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей. 

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 «Теория и методика воспитания» относится к базовой части учебного 

плана, к модулю «Социально-педагогический». 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

Знать: 
-знает основные средства психолого-педагогического воздействия психолого- 

педагогические технологии; 

- знает педагогические и психологические технологии, ориентированные на личностный 

рост детей и подростков, их гармоничное развитие.  

      Уметь:  
 -умеет анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические 

условия эффективности процессов социализации личности анализировать дидактические 

явления и процессы; 

- умеет отбирать и применять средства психолого- педагогического воздействия на 



межличностные и межгрупповые отношения  

Владеть: 

- Владеет навыками реализации педагогических и психологических технологий, 

ориентированных на формирование толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей 

- владеет навыками реализации педагогических и психологических технологий, 

ориентированных на формирование толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей 

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 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. Сущность 

воспитания и его 

теоретико-

методологические 

основы 

Воспитание как общественное явление и процесс. 

Сущность воспитания как общественного явления, его 

характерные черты и функции. Социальная природа 

воспитания, его общечеловеческий и социально-

исторический характер. Сущность воспитания как части 

педагогического процесса. Основные характеристики 

воспитательного процесса: непрерывность, 

закономерность, последовательность, целенаправленность, 

системно-структурный характер, наличие движущих сил и 

т.д. Основные этапы воспитательного процесса: 

целеполагание, планирование, целереализация, контроль и 

оценка. Воспитание как системно-структурное 

образование. Педагогическая задача как единица 

педагогического процесса. 

2. Целеполагание и 

планирование в 

воспитатель- 

ном процессе 

Диагностика и прогнозирование воспитательного 

процесса. Диагностика, ее сущность, структура и 

разновидности. Функции диагностики: информационная, 

оценочная, коррекционная. Значение педагогической 

диагностики в постановке целей, конкретизации задач, в 

выборе средств и методов воспитания, в оценке 

эффективности педагогических действий на каждом из 

этапов воспитательного процесса. Классификация 

диагностических методик. Методы изучения уровня 

воспитанности личности и коллектива.  



Целеполагание воспитательного процесса. Понятие цели 

воспитания. Цель как идеал и планируемый уровень 

достижения. Целеполагание – процесс постановки целей. 

Методика и технология целеполагания. Цель в 

педагогической деятельности и в воспитании. Функции 

цели в воспитании.  

Планирование воспитательного   процесса.    Основные   

требования, предъявляемые к планированию 

воспитательной работы. Особенности планирования 

воспитательной работы. Виды планов, их структура, 

техника составления. Методика составления плана 

воспитательной работы. 

 

3. Содержание, методы 

и формы воспитания  

Содержание воспитания. Общая характеристика подходов 

к раскрытию содержания воспитания в педагогике. 

Понятие «содержание воспитания». Факторы 

формирования содержания воспитания; Основные 

направления содержания воспитания. Общая 

характеристика подходов к раскрытию содержания 

воспитания в педагогике. Понятие «содержание 

воспитания». 

Система методов воспитания. Понятие о методах 

воспитания. Функции методов воспитания. 

Характеристика метода как способа реализации целей 

воспитательного процесса, как способа целенаправленной 

организации совместной деятельности участников этого 

процесса, как системы спланированных действий педагога 

и воспитанников. 

Различные подходы к классификации методов воспитания 

и их характеристика. Система методов, обеспечивающих 

организацию процесса воспитания от анализа 

педагогической ситуации, выдвижения цели до получения 

и оценки результата. Современные методы воспитания 

детей и подростков, несовершеннолетних с девиантным  

поведением 

Методика и технология воспитательной работы. 

Характеристика различных методик и технологий 

воспитания. Методика коллективной творческой 

деятельности. 

Система форм воспитательной работы. Понятие о формах 

воспитательной работы. Многообразие форм 

воспитательной работы и попытки их классификации. 

Индивидуальные, групповые, фронтальные и другие 

формы воспитательной работы. Внеклассная и 

внешкольная воспитательная работа. Требования к отбору 

форм воспитательной работы с воспитанниками. Методика 

отдельных форм организации воспитания (классный час, 

беседа, диспут, игра, читательская конференция,    

собрание,    устный    журнал,    кружки,    научные    

общества, технические и гуманитарные центры, клубная 

деятельность учащихся, творческие мастерские, детские 

центры). Тенденция развития современных форм 



воспитательной работы. Нетрадиционные формы 

воспитания.  Формы воспитания детей и подростков, 

несовершеннолетних с девиантным  поведением 

 

4. Современные 

концепции и 

технологии 

воспитания 

Личностно-ориентированные концепции воспитания. 

Взаимосвязь теории, системы, концепции и технологии 

воспитательного процесса. Ведущие теории процесса 

воспитания (теория личностно ориентированного подхода, 

теория деятельности, педагогика творческого 

саморазвития, педагогика свободного воспитания, 

педагогика сотрудничества, педагогика гуманного 

общения и т.д.). Современные концепции воспитания.  

Технологическое сопровождение современных 

воспитательных концепций. Современные технологии 

воспитания. Технология активизации деятельности. 

Технология игровой деятельности. Технология 

формирования культуры общения. Технология 

формирования культуры межнационального общения. 

5. Содержание и 

основные 

направления 

деятельности 

классного 

руководителя 

Основные направления деятельности классного 

руководителя. Цели и задачи работы классного 

руководителя. Основные направления деятельности 

классного руководителя.  Деятельность классного 

руководителя по созданию педагогических условий 

социализации и развития личности. Организация 

деятельности классного руководителя по формированию у 

детей и подростков правосознания, законопослушного 

поведения и правовой культуры. 

Работа классного руководителя с родителями. 

Индивидуальные и коллективные формы взаимодействия с 

родителями. Формы просвещения родителей. 

Родительское собрание, виды родительских собраний. 

Технология организации и проведения родительских 

собраний. Деятельность классного руководителя по 

формированию детского коллектива. Стадии развития 

коллектива. Формы воспитания личности в коллективе. 

6.   

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Сущность воспитания и его теоретико-методологические основы. 

Тема 2. Целеполагание и планирование в воспитательном процессе. 

Тема 3. Содержание, методы и формы воспитательного процесса 

Тема 4. Современные концепции и технологии воспитания 

Тема 5. Содержание и основные направления деятельности классного 

руководителя. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия): 

  

Рекомендуемая тематика занятий: 



Тема 1: Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность воспитания как общественного явления и целенаправленного 

педагогического процесса. 

2. Этапы воспитательного процесса. 

3. Интегративная взаимосвязь понятий: социализация, образование, воспитание, 

обучение и развитие личности. 

4. Структура и функции воспитания. 

       5. Сущность воспитания как системно-структурного образования.  

       6. Взаимосвязь закономерностей и принципов воспитания.  

       7. Сущность социализации, содержание и принципы социального воспитания 

 

Тема 2: Диагностика и прогнозирование воспитательного процесса  

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность диагностики как составной части воспитательной деятельности. 

2.Функции диагностики. 

3. Классификацию методов педагогической диагностики. 

4.Методы диагностики уровня воспитанности личности ребенка (коллектива). 

5. Требования к педагогическому диагностированию. 

6. Диагностика и прогнозирование как основа планирования воспитательного 

процесса. 

7. Прогнозирование воспитательном процессе. 

 

Тема 3: Целеполагание  и планирование в воспитательном процессе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятий «цель» и «целеполагание» в воспитательном процессе. 

2.  Функции цели в воспитательном процессе. Проблема целей в современной 

школе. 

3. Методика и технология целеполагания. 

4. Содержание, форма и структура планов. 

5. Виды и критерии планирования в воспитательном процессе. 

6. Сущность и функции планирования воспитательной работы  

7. Основные требования к планированию воспитательной работы. 

 

Тема 4: Содержание воспитания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятия «содержание воспитания», основные подходы к определению 

содержания воспитания в педагогике. 

2. Факторы и источники формирования содержания воспитания. 

3. Ценностные отношения школьника и их краткая характеристика. 

4. Основные направления содержания воспитания в современной школе. 

 

Тема 5: Система методов воспитания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятий «метод» и «методика» воспитательного процесса. 

2. Принцип единства цели, содержания и методов воспитания. 

3. Функции методов воспитания. 

4. Классификация методов воспитания. 

5. Система методов воспитания. Современные методы воспитания детей и 

подростков, несовершеннолетних с девиантным  поведением 

6. Методики коллективной творческой деятельности, разновидности КТД.  

 



Тема 6:  Система форм воспитательной работы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация форм воспитательной работы, их характеристика. 

2. Специфика организаторских приемов и воспитательных средств. 

3. Формы внеклассной и внешкольной воспитательной работы, специфика 

организации. 

4.Традиционные и нетрадиционные формы воспитательной работы. Формы 

воспитания детей и подростков, несовершеннолетних с девиантным поведением. 

5. Требования к технологии проведения форм воспитательной работы. 

6. Характеристика системы воспитания, ее структуры и функций.  

 

Тема 7: Личностно-ориентированные концепции воспитания  

Вопросы для обсуждения: 

Вопросы:  

1. Сущность и взаимосвязь понятий: теория – система – концепция – технология. 

  2. Современные теории и концепции воспитания (теория личностно-

ориентированного образования Е.В. Бондаревской, гуманно-личностная педагогика 

Ш.А.Амонашвили, концепция адаптивной школы Е.А.Ямбурга, педагогика 

самоопределения и творческого развития А.Н.Тубельского, педагогика свободного 

воспитания и педагогической поддержки О.С.Газмана, концепция формирования 

общечеловеческих ценностей В.А. Караковского, педагогика сотрудничества, педагогика 

гуманного общения Н.Е.Щурковой и т.д.).  

 

Тема 8: Содержание и основные направления деятельности классного руководителя  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные цели, задачи, содержание, направления работы классного 

руководителя. 

2. Деятельность классного руководителя по созданию педагогических условий 

социализации и развития личности.  

3. Традиционные и инновационные формы работы классного руководителя с 

родителями обучающихся. 

4.Взаимодействие классного руководителя с разными участниками 

образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, психологом, 

социальным педагогом,  администрацией) в рамках реализации образовательных 

программ. 

5. Деятельность классного руководителя и психолога по формированию детского 

коллектива.  

6. Стадии развития коллектива. Формы воспитания личности в коллективе 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов. 

 1. Составить кластер понятий. 

 2. Составить программу изучения ученического коллектива. Подобрать методы 

диагностики детского коллектива.  

 3. Составить календарно-тематический план воспитательной работы на одну 

четверть. 

 4. Посмотреть классный час в режиме реального времени (или видеозапись 

конкурса «Учитель года»). Оцените деятельность учителя. Заполните оценочный лист. 

 5. Осуществить анализ воспитательных технологий. Выбрать одну из них, описать 

и подготовить презентацию изученной технологии.  

 6. Подготовить список документации, регламентирующей деятельность классного 

руководителя. 

 7. Изучить уровень воспитанности личности или коллектива. Представить 



результаты диагностики. 

 8. Определить основные направления социально-педагогической деятельности  по 

профилактике и преодолению девиантного поведения детей и подростков. Составить 

таблицу. 

 9. Охарактеризовать основные направления содержания воспитания в школе. 

Заполнить таблицу: 

 

Направление 

воспитания 

Общая 

характеристика 

Цели и 

задачи 

Методы 

и формы 

Основные 

проблемы в 

современной 

школе 

Результаты 

  

Умственное      

Нравственное      

Эстетическое      

Трудовое       

физическое      

 

10. Проанализируйте не менее трех телевизионных образовательных передач и 

оцените характер их влияния на процесс воспитания, социализации и развития личности 

обучающихся. 

Не забудьте указать точные данные передачи (дата, канал, время, дополнительная 

информация). Сделайте общий вывод. 

 

Результаты отразите в таблице. 

№ Название и тип 

передачи 

Характеристика  

1.  «Умники и умницы» (согласно параметрам анализа) 

Выводы 

 

Методическая подсказка: 

При выборе телевизионной передачи старайтесь обратить внимание на их типы, 

время выхода которых соответствует времени просмотра телевизора школьниками. 

Параметры анализа телевизионной передачи: 

- тип передачи 

- соответствие имиджу телевизионного канала 

- целевая аудитория 

- назначение 

- авторы  (если есть информация)  

- содержание 

- грамотность 

- оформление 

- соответствие содержания целям 

- характер влияния на аудиторию школьного возраста. 

 

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. Бордовская Н.В. Педагогика: учеб.- СПБ.: Питер, 2010. 

2. Педагогика [Текст]: [учеб. для вузов] / под ред. А. П. Тряпицыной. - Санкт-

Петербург: Питер, 2014.  

3. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст]: учеб. / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев,                 

Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина. - 11-е изд; стер. - М.: Академия, 2012. 

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://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

2. http://pedlib.ru 

3. http://www.school.edu.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 используются материально-техническое обеспечение: 

мебель: стол-парта трехместная – 15 шт, стол преподавателя (1 шт.), стул преподавателя 

(1шт.), шкаф (5 шт.), доска магнитно-меловая (1шт.), выставочный шкаф (1шт), трибуна 

(1 шт.).  

Для проведения занятий семинарского типа, 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 «Теория и методика воспитания»» призван способствовать 

формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций педагогов в 

условиях внедрения образовательных стандартов общего образования на основе ФГОС, 

где большое внимание уделяется развитию личности каждого ребенка, его способностей, 

формированию индивидуальной личности, способной к самостоятельной творческой 

работе. Логика изложения материала подразумевает раскрытие узловых теоретических 

вопросов процесса воспитания, социализации и развития, с демонстрацией разнообразных 

методологических, теоретических и технологических подходов к рассматриваемым 

педагогическим проблемам и основные пути их решения. Они призваны пробудить 

интерес студентов к профессиональной деятельности, к возможностям реализации 

собственных профессиональных способностей. Изучение курса строится на освоении 

традиционных этапов проектирования процесса воспитания наряду с освоением форм и 

методов реализации ее в образовательном учреждении. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятия по 

темам «Целеполагание и планирование в воспитательном процессе», «Содержание, 

методы и формы воспитания», «Содержание и основные направления деятельности 

классного руководителя», где используются такие формы работы, как дискуссии, диспут, 

разработка проектов. Большое внимание уделяется организации самостоятельной работы 

студентов, которая должна строится на освоении на практике материала, изученного на 

аудиторных занятиях.  

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  

Примерные вопросы, задания, темы эссе… для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 

 

Оценочное средство 1 

Кластер понятий 

 Методические указания к выполнению задания. 

Разработать кластер понятий по любому разделу дисциплины. Составить словарь 

понятий, вошедших в Ваш кластер. Составленный Вами словарь используйте в своей 

практической деятельности. 

Методическая подсказка: 

1. Перед выполнением заданий вспомните, что такое кластер и понятийно-категориальный 

аппарат. 

2. От степени детализации кластера будет зависеть итоговая оценка, поэтому постарайтесь 

добиться разумной детализации, позволяющей увидеть понятийно-категориальный 

аппарат выбранной области или раздела. 

3. При составлении словаря не забудьте в скобках указывать источники, из которых 

выписаны определения понятия.  

 

КЛАСТЕРЫ. Это способ графической организации материала, позволяющий 

сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в 

ту или иную тему. Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда 

такой способ называют «наглядным мозговым штурмом».  Последовательность действий 

проста и логична: 

1. Посередине чистого листа написать ключевое слово или предложение, которое 

является «сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 

подходящие для данной темы. (Модель «планета и ее спутники») 

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым 

понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», 

устанавливаются новые логические связи. 

 

Задание оценивается по следующим критериям: 

• полнота и правильность составленного кластера; 

• корректность понятийно-категориального словаря; 

• оформление и работы, оригинальность. 

 

 

Оценочное средство 2 

Фрагмент беседы 

Методические указания к выполнению задания. 

Разработайте фрагмент беседы со школьниками или их родителями по актуальным 

вопросам воспитания, социализации и развития личности (сформулировать самим на 

выбор). Методическая подсказка. 

 1. Определите тему, интересную школьникам или их родителям; сформулируйте 

тему беседы. 

 2. Укажите проблему, которую она призвана решать. 

 3. Укажите возраст, которому она предназначена. 

 4. Если Вы демонстрируете не начало беседы, определите, что предшествовало 

фрагменту. Укажите место фрагмента в беседе.  



 5. Укажите с какими конкретно словами Вы обращаетесь к школьникам? 

Представьте варианты. 

 6. Представьте 3-х минутный фрагмент беседы. 

 7. Какой результат вы хотите получить в ходе беседы? (знания, умения, 

компетентности; качества личности детей; отношения, чувства; поведение). 

 8. Какие цели Вы в связи с этим ставите? Сформулируйте. 

 9. Обсудите тему беседы со знакомыми старшеклассниками, cтудентами других 

факультетов, друзьями, родителями. Представьте их суждения. 

 10.Составьте список литературных и других источников по выбранной теме. 

Критерии оценивания задания: 

- полнота и аргументированность суждений; 

- логика изложения, убедительность; 

- содержательность работы. 

 

 

Оценочное средство 3 

План-конспект воспитательного мероприятия 

Методические указания к выполнению задания. 

Составьте краткий план-конспект одного воспитательного мероприятия по 

предложенной схеме. 

Схема плана-конспекта воспитательного мероприятия 

1. Тема воспитательного мероприятия.  

2. Цель и задачи воспитательного мероприятия.  

3. План воспитательного мероприятия. 

 4. Конспект с выделением структурных частей воспитательного мероприятия. 

 5. Литература.  

6. Анализ воспитательного мероприятия. 

Критерии оценивания задания: 

- содержательность работы;  

- творческий подход (в том числе образность описания); 

- логика изложения, раскрытие главной мысли, убедительность, четкость 

формулировки ответов на вопросы. 

 

 

Оценочное средство 4 

Характеристика коллектива учащихся 

Задание 3. Составьте характеристику коллектива. 

Методические рекомендации: при составлении характеристику коллектива 

учащихся необходимо обратить внимание на социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. Также, необходимо, учитывать в каком учебном заведении обучаются, в 

каком классе, дать общее сведения о классе, обратить внимание на официально-деловые и 

межличностные отношения в классе, какова учебная деятельность в классе, какие у них 

обучающихся интересы, друзья, увлечения вне учебного заведения. Выводы. 

Задание оценивается по следующим критериям: 

• учет особенностей ученического коллектива; 

• опора при составлении характеристики на методический и информационный 

материалы; 

• логика изложения; 

• культура составления характеристики. 

 

Оценочное средство 5 



План-конспект родительского собрания. 

Методические рекомендации: Составьте план-конспект родительского собрания 

по актуальным вопросам воспитания, социализации и развития личности, ответив на 

вопросы: 

1. Чем обоснована актуальность выбранной темы родительского собрания?  

2. Какие цели и задачи вы ставите в общении с родителями? 

3. Какая форма наиболее оптимальна для проведения родительского собрания? 

4. Какие вопросы вы будете обсуждать на собрании (характер вопросов, их 

количество)? 

5. Продумайте начало родительского собрания. 

6. Логику изложения содержания в основной части собрания. 

7. Как следовало бы закончить собрание? 

Задание оценивается по следующим критериям: 

• четкость, логичность, последовательность построения и изложения материала; 

• грамотность, творческий подход; 

• оформление работы, оригинальность. 

 

Оценочное средство 6 

Анализ различных источников информации 

Методические указания к выполнению задания. 

Проанализируйте не менее 10 различных источников информации (книги, 

периодические издания, сайты и др.), посвященные проблемам воспитания, социализации 

и развития. Составьте список данных проблем. Вычлените предлагаемые в источнике 

информации способы решения указанной проблемы. Результаты оформите в виде 

таблицы. Выделите и сформулируйте заинтересовавшую Вас проблему.  

Проблема Название 

информационн

ого источника 

Тип 

информационного 

источника 

Предлагаемые 

способы решения 

указанной 

проблемы в 

данном 

информационном 

источнике 

. 

Проблемы 

педагогической 

диагностики 

Сайт 

"Образование: 

исследовано в 

мире"   

http://ww

w.oim.ru 

Электронно

е издание 

 

Выступле

ние Министра 

образования 

РФ…. 

  

….   

Выводы 

 

Методическая подсказка: 

При подборе источников информации обратитесь к разным их типам. Это поможет 

Вам увидеть масштаб осмысления данной проблемы. 

Критерии оценивания задания: 

-  наличие разных типов источников информации; 

- наличие источников, рассказывающих о зарубежном опыте; 



- точное указание источника, оформленное по правилам составления 

библиографических списков; 

- наличие и аргументированность собственных выводов; 

- оформление работы. 

 

Оценочное средство 7 

Конспект выступление на педагогическом совете школы 

 

Методические указания к выполнению задания. 

 Выберите одну из актуальных тем, посвященных проблемам воспитания. 

Подготовьте конспект выступление на педагогическом совете школы. Определите цель и 

задачи, составьте план своего выступления.  

Методическая подсказка 

2. Выберите проблему, которая будет обсуждаться на педагогическом совете. 

3. Сформулируйте тему своего выступления в контексте выбранной проблемы 

педсовета. 

4. Определите жанр своего выступления. 

5. Рассмотрите еще раз особенности используемого Вами в выступлении стиля 

речи. 

6. Соберите необходимый для выступления материал по различным источникам: 

теоретическая литература, Интернет, анализ работы учителей в школе. 

7. Составьте текст выступления. Определите его основную мысль и основные 

положения, отредактируйте и оформите его.  

8. Подготовьте мультимедийную презентацию. 

9. Выступите перед сокурсниками. 

Критерии оценивания задания: 

- научность, доступность излагаемого материала; 

- полнота и аргументированность суждений; 

- логика изложения, убедительность; 

- культура речи; 

- содержательность работы. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации представлены в форме тестовых 

заданий.  

Примерные тестовые задания: 

Планирование воспитательной работы предполагает  

{=детальную разработку тактических задач воспитания 

~проектирование ведущих направлений воспитания 

~моделирование целей и задач воспитания 

~прогнозирование ближайшего будущего} 

 

Воспитанность это 

{=конечный результат воспитания (самовоспитания и социализации) личности и 

коллектива 

~свойство личности, являющееся воспитанной способностью соблюдать меру в общении, 

не допуская действий и слов, которые могут быть неприятными собеседнику или 

окружающим 

~способность личности понимать соответствие результатов своих действий поставленным 

целям, принятым в обществе нормам 

~неповторимое своеобразие отдельного человека, совокупность только ему присущих 

особенностей} 

 



Упражнение, приучение, принуждение, требование относится к: 

{~ методам формирования чувств; 

~ методам формирования сознания; 

= методам формирования поведения и деятельности; 

~ методам стимулирования} 

 
Совокупность путей, способов, приемов и средств воспитания, направленных на 

достижение определенной воспитательной цели, называется  

{~ методом 

 ~формой воспитания 

~содержанием 

=методикой воспитания} 

 

Выберите правильную последовательность этапов педагогической диагностики.  

{=анализ; диагностика; прогностика; коррекция; моделирование; проектирование; 

конструирование; планирование   

~диагностика; прогностика; анализ; коррекция; проектирование; моделирование; 

конструирование; планирование   

~анализ; диагностика; прогностика; проектирование; моделирование; конструирование; 

коррекция; планирование   

~анализ; диагностика; прогностика; коррекция; конструирование; моделирование; 

проектирование; планирование} 

 

После серии социометрических тестов и тестов-рисунков, классный руководитель 

окончательно убедился, что один из ее шестиклассников не вписывается в систему 

коллективных отношений класса. Что делать? 

~%10%вызвать родителей и показать им результаты социометрических тестов их сына, в 

конце концов, это их забота 

~%15% не обращать внимания, наличие «изгоя» - естественное явление при таком 

большом количестве детей в классе 

~%50%при организации воспитательной работы всегда находить для него поручения и 

дела, которые «высвечивали» бы этого школьника с интересной стороны; 

~%25%поручить 2-3- шестиклассникам, чтобы они взяли на себя опеку и заботу о нем. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Теория и методика воспитания как отрасль педагогической науки, ее особенности и 

функции. 

2. Воспитание как предмет педагогики, его основные характеристики. 

3. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. 

4. Воспитание как общественное явление. Взаимосвязь социализации и воспитания. 

5. Воспитание как педагогический процесс, его основные характеристики. Теоретико-

методологические основы воспитательного процесса. 

6. Движущие силы и закономерности воспитания. 

7. Понятие о принципах воспитания. Характеристика принципов воспитания и путей 

их реализации. 

8. Воспитание как педагогическая система. Системно-структурный подход в 

воспитании. 

9. Структурные элементы процесса воспитания и их взаимосвязь. 

10. Личность воспитанника как цель, субъект и основной критерий воспитательного 

процесса. 



11. Воспитатель (куратор) как организатор воспитательного процесса. 

Квалификационная характеристика воспитателя (куратора). 

12. Деятельность как источник и фактор воспитания личности студента. 

13. Личностно-деятельностный подход в воспитании. 

14. Характеристика педагогической деятельности. Структура педагогической 

деятельности. Виды педагогической деятельности. 

15. Общение как фактор воспитания и развития личности студента. 

16. Педагогическое общение. Структура и функции педагогического общения. 

17. Культура педагогического общения, ее основные компоненты. 

18. Профессиональное мастерство педагога, пути и средства его формирования. 

19. Диагностика и прогнозирование в воспитательной работе. Основные требования к 

педагогической диагностике.  

20. Диагностические методы изучения студенческого коллектива. 

21. Цель и целеполагание в воспитательной работе. Проблема целей в современном 

образовательном учреждении. 

22. Планирование и план воспитательной работы. Виды и формы планов школы и 

классного руководителя куратора. Основные требования к планированию. 

23. Система методов воспитания. Различные подходы к классификации методов 

воспитания. Характеристика различных методов воспитания. 

24. Методы формирования сознания. Основные характеристики методов и 

25. условия их эффективного применения. 

26. Методы формирования опыта общественного поведения. Основные 

характеристики и условия эффективности.  

27. Методы стимулирования поведения и деятельности учащихся ОУ. 

28. Контроль и коррекция в структуре воспитательной работы. Проблема критериев 

эффективности воспитательной работы. 

29. Система форм воспитательной работы. Различные подходы к классификации форм. 

Критерии отбора форм воспитания. 

30. Содержание и направления воспитательной работы. 

31. Задачи, содержание и формы нравственного воспитания. Критерии нравственной 

воспитанности учащихся. Задачи, содержание и формы физического воспитания. 

32. Задачи, содержание и формы трудового воспитания. 

33. Задачи, содержание и формы эстетического воспитания. 

34. Задачи, содержание, пути и условия интеллектуального воспитания. 

35. Современные концепции воспитания. 

36. Современные технологии воспитательного процесса. 

37. Сущность процесса социализации личности.   

38. Классный руководитель. Система и задачи работы классного руководителя.  

39. Формы и методы социальной работой с семьей, различными категориями 

несовершеннолетних, молодежными объединениями. 

40.  Организация деятельности классного руководителя по формированию у детей и 

подростков правосознания, законопослушного поведения и правовой культуры. 

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)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академич

еская) 

оценка 

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

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  

Удовлетв

орительн

о  

51-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлет

ворительн

о 

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 общепрофессиональной компетенции: 

− способен осуществлять профилактику, предупреждение девиантного 

поведения несовершеннолетних, предупреждение нарушений и отклонений в 

социальном и личностном статусе (ОПК-3); 

o индикаторы достижения: 

- знает виды и причины нарушений и отклонений в социальном и 

личностном развитии несовершеннолетних, приводящих к девиантному 

поведению (ИОПК-3.1.); 

- умеет отбирать и применять методы профилактики, предупреждения 

девиантного поведения несовершеннолетних (ИОПК-3.2.); 

- владеет навыками осуществления профилактики, предупреждения 

девиантного поведения несовершеннолетних, предупреждения нарушений 

и отклонений в социальном и личностном статусе (ИОПК-3.3.); 

− способен выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних 

с девиантным поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения 

личности, причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины 

социального неблагополучия семьи, изучать личностные особенности и 

социально- бытовые условия жизни детей, семьи и социального окружения, 

выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка), а также 

проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях (ОПК-9); 

o индикаторы достижения: 

- знает специфику изучения личностных особенностей и социально-

бытовых условий жизни детей, семьи и социального окружения  (ИОПК-

9.1.); 

- умеет выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с 

девиантным поведением, устанавливать причины отклоняющегося 

поведения личности, причины кризиса, в котором оказался ребенок 

(подросток), причины социального неблагополучия семьи (ИОПК-9.2.); 

- владеет навыками выявления позитивных и негативных влияний на 

ребенка (подростка), а также проблем в развитии личности и 

межличностных взаимоотношениях (ИОПК-9.3.); 

− способен осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, 

оказываемых на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том 

числе и неформальной. Способен реализовывать программы коррекции 

девиантного поведения и ресоциализации несовершеннолетних с девиантным 

поведением (ОПК-10); 

o индикаторы достижения: 

- знает особенности воспитательных воздействий, оказываемых на 

детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и 

неформальной (ИОПК-10.1.); 

- умеет осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, 

оказываемых на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том 

числе и неформальной (ИОПК-10.2.); 
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- владеет навыками реализации программ коррекции девиантного 

поведения и ресоциализации несовершеннолетних с девиантным поведением 

ИОПК-10.3). 

 

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) 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 «Коррекционная педагогика» относится к Социально-

педагогическому модулю обязательной (базовой) части.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- виды и причины нарушений и отклонений в социальном и личностном 

развитии несовершеннолетних, приводящих к девиантному поведению; 

- специфику изучения личностных особенностей и социально-бытовых 

условий жизни детей, семьи и социального окружения; 

- особенности воспитательных воздействий, оказываемых на детей и 

подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и неформальной. 

Уметь:  
- отбирать и применять методы профилактики, предупреждения 

девиантного поведения несовершеннолетних; 

- выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с девиантным 

поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, 

причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального 

неблагополучия семьи диагностировать проблемы детей и подростков на основе 

изучения их особенностей и особенностей среды; 

- осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых на 

детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и 

неформальной. 

Владеть: 

- навыками осуществления профилактики, предупреждения девиантного 

поведения несовершеннолетних, предупреждения нарушений и отклонений в 

социальном и личностном статусе; 

- навыками выявления позитивных и негативных влияний на ребенка 

(подростка), а также проблем в развитии личности и межличностных 
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взаимоотношениях;  

- навыками реализации программ коррекции девиантного поведения и 

ресоциализации несовершеннолетних с девиантным поведением. 

 

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 

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 (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Коррекционная 

педагогика в системе 

наук о человеке 

Понятие о коррекционной педагогике. Основные 

этапы развития коррекционной педагогики. 

Объект и предмет коррекционной педагогики. 

Связь коррекционной педагогики с другими 

науками. Категории коррекционной педагогики. 

Задачи коррекционной педагогики. 

2. Понятия «норма» 

и «аномалия» в 

психическом и 

личностном 

развитии ребенка.  

 

 

 

 

Понятия «норма» и «аномалия». 

Многовариантность нормы. Относительный 

характер нормы, её зависимость от уровня 

культурно-исторического развития общества. 

Проблемы индивидуальной нормы, социально-

возрастной нормы, нормы психического развития. 

Особенности поведения как факторы риска в 

детском возрасте. Критерии явления «норма – 

аномалия».  

3. Нормативное и 

девиантное 

поведение как 

научные категории 

Понятие «социальная норма»: генезис, сущность, 

классификация социальных норм. Определение 

нормативного поведения, его закономерностей как 

социальная и научная проблема.  Понятие 

«девиантное поведение», характеристика 
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различных подходов к определению девиантного 

поведения. 

4. Факторы и причины 

отклонений в 

развитии и  

поведении детей и 

подростков  

Взаимосвязь психического возрастного развития 

ребенка и его поведения. Понятия «фактор» и 

«причина», их взаимосвязь. Биологические и 

социальные, внутренние и внешние, управляемые 

и неуправляемые, стихийные и целенаправленные 

факторы, обуславливающие развитие и поведение 

ребенка. Иерархия факторов. Многофакторный 

характер развития как важнейшая закономерность. 

Системный подход к изучению ребенка. 

Взаимосвязь развития, обучения и воспитания. 

5. Дети группы 

риска: понятие, 

типология, общая 

характеристика 

 

Понятие «группа риска». Причины роста числа 

детей «группы риска». Педагогическая типология 

детей «группы риска». Дети группы 

академического риска, дети группы социального 

риска, дети группы риска по здоровью, одаренные 

дети как группа риска, их общая характеристика. 

6. Школьная и 

социальная 

дезадаптация как 

социально-

педагогическое 

явление 

 

Понятия «адаптация» - «дезадаптация». Виды 

дезадаптации. Сущность школьной дезадаптации. 

Предпосылки школьной дезадаптации. 

Прогностически значимые показатели низкого 

уровня адаптационных возможностей ребенка. 

Факторы  и уровни школьной дезадаптации. 

Классификация и общая характеристика 

признаков различных групп детей от нормы до 

аномальных проявлений. 

Неуспеваемость как важнейший признак 

школьной дезадаптации учащихся. Характерные 

признаки неуспеваемости. 

Понятие о социальной дезадаптации. Факторы и 

уровни социальной дезадаптации. Признаки 

социальной дезадаптации. Девиантное поведение 

детей и подростков как ведущий признак 

социальной дезадаптации. Виды и формы 

девиантного поведения детей и подростков, их 

классификации. 

7. Диагностика 

девиантного 

поведения детей и 

подростков 

 

Сущность педагогической диагностики. Общие 

подходы к диагностике отклонений поведения от 

норм общечеловеческих ценностей. Поступок как 

важнейший критерий воспитанности личности. 

Анализ поступка. Психодиагностическая функция 

в социально-педагогической деятельности. 

Педагогическая диагностика предпосылок 

школьной дезадаптации. Методики изучения 
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семьи и семейных отношений. Диагностика 

потребностно-мотивационной сферы и 

саморегуляции. Методика изучения 

неуспевающих школьников. Методика изучения 

недисциплинированных   школьников. 

Диагностика агрессивного поведения. 

Диагностика нравственной воспитанности детей и 

подростков. Психодиагностика сферы отношений 

личности. Комплексная диагностическая 

программа. 

8. Профилактика 

девиантного 

поведения детей и 

подростков 

Сущность профилактики девиантного поведения 

детей и подростков. Виды и уровни 

профилактической работы. Педагогические 

условия профилактики девиантного поведения 

детей и подростков в семье и школе. 

Формирование системы социально значимых 

ценностей у учащихся как ведущие условие и 

основа профилактики девиантного поведения. 

Методики и технологии профилактики 

девиантного поведения детей и подростков.  

9. Коррекция 

девиантного 

поведения детей и 

подростков 

Сущность коррекционно-педагогической 

деятельности. Нормативно-правовая база 

коррекционно-развивающего образования. 

Организация коррекционно- развивающего 

образования. Принципы,  содержание, формы и 

методы коррекционно-развивающего образования. 

Коррекция состояний школьной дезадаптации. 

Особенности коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми с ЗПР. Технологии 

обучения в классах коррекционно-развивающего 

образования. Технологии воспитательной работы 

с социально дезадаптированными детьми. 

Основные направления деятельности ПМПК. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Коррекционная педагогика в системе наук о человеке. 

Тема 2. Понятия «норма» и «аномалия» в психическом и личностном 

развитии ребенка. Нормативное и девиантное поведение как научные категории. 

Тема 3. Факторы и причины девиантного поведения детей и подростков. 

Тема 4. Дети группы риска: понятие, типология, общая характеристика. 

Тема 5. Школьная и социальная дезадаптация как педагогическое явление. 



7 

 

Тема 6. Диагностика девиантного поведения детей и подростков. 

Тема 7. Профилактика и коррекция девиантного поведения детей и 

подростков. 

Тема 8. Организация коррекционно-развивающего образования. 

 

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

  

Тема 1: Понятия «норма» и «аномалия» в развитии ребенка. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Проблема «норма – аномалия» как междисциплинарная проблема. 

2. Факторы риска в детском возрасте. 

3. Критерии «нормы-аномалии». 

4. Учение Л.С. Выготского о сложной структуре аномального развития ребенка, 

о «первичном» и «вторичном» дефектах.  

5. Закономерности и параметры аномального развития детей. 

6. Классификации  отклонений в развитии детей. 

 

Тема 2: Нормативное и девиантное поведение как научные категории.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «поведение», его виды. 

2. «Поступок» как критерий сознательного поведения. 

3. Сущность «нормативного» поведения. Социальные нормы. 

4. Различные подходы в психолого-педагогической науке к определению 

девиантного поведения.  

5. Классификация видов и форм девиантного поведения, их общая 

характеристика. 

 

Тема 3: Факторы и причины отклонений в психическом и личностном развитии 

детей. 

Вопросы для осуждения: 

1. Понятия «фактор» и «причина», их дифференциация. 

2. Условия нормального развития ребенка. 

3. Факторы риска недостаточности психофизического развития ребенка. 

4. Причины врожденных детских аномалий и нарушений развития. 

5. Причины приобретенных нарушений в развитии. 

6. Механизмы генетических влияний. 

7. Механизмы социальных влияний в период онтогенеза. 

8. Факторы и причины девиантного поведения подростка. 

 

Тема 4:   Дети «группы риска»: понятие, типология, общая характеристика. 

Вопросы для осуждения: 

1. Понятие «группа риска».  

2. Причины роста числа детей «группы риска».  

3. Педагогическая типология детей «группы риска». 



8 

 

4. Дети группы академического риска, их общая характеристика. 

5. Дети группы социального риска, их общая характеристика. 

6. Общая характеристика детей группы риска по здоровью. 

7. Одаренные дети как группа риска, их общая характеристика. 

 

Тема 5: Школьная дезадаптация как педагогическое явление. 

Вопросы для осуждения: 

1. Школьная дезадаптация как педагогическое явление. 

2. Показатели, факторы, механизмы развития школьной дезадаптации. 

3. Отклонения в психофизическом и личностном развитии как фактор риска. 

4. Особенности, признаки, варианты задержки психического развития детей. 

5. Неуспешность в обучении как ведущий признак дезадаптации. Основные 

показатели неуспешности в обучении. 

 

Тема 6:  Социальная дезадаптация как социально-педагогическое явление. 

Вопросы для осуждения: 

1. Сущность социальной дезадаптация. 

2. Взаимосвязь шольной и социальной дезадаптации. 

3. Девиантное поведение как критерий социальной дезадаптации детей и 

подростков. 

4. Неблагополучная семья как фактор социальной дезадаптации.  

5. Ошибки школьного образования как фактор социальной дезадаптации 

обучающихся. 

 

Тема 7: Диагностика девиантного поведения детей и подростков.  

Вопросы для осуждения: 

1. Сущность педагогической диагностики.  

2. Общие подходы к диагностике отклонений поведения от социальных норм. 

3. Поступок как важнейший критерий воспитанности личности. Анализ 

поступка.  

4. Психодиагностическая функция в социально-педагогической деятельности. 

5. Педагогическая диагностика предпосылок школьной дезадаптации.  

6. Методики изучения семьи и семейных отношений.  

 

Тема 8: Диагностика потребностно-мотивационной, интеллектуальной и 

нравственной сфер личности обучающихся. 

Вопросы для осуждения: 

1. Диагностика потребностно-мотивационной сферы личности и саморегуляции.  

2. Методика изучения неуспевающих школьников.  

3. Методика изучения недисциплинированных   школьников. 

4. Диагностика агрессивного поведения.  

5. Диагностика нравственной воспитанности детей и подростков.  

 

Тема 9: Профилактика девиантного поведения детей и подростков  

Вопросы для осуждения: 
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1. Сущность профилактики девиантного поведения детей и подростков.  

2. Виды и уровни профилактической работы. 

3. Педагогические условия профилактики девиантного поведения детей и 

подростков в семье. 

4.  Педагогические условия профилактики девиантного поведения детей и 

подростков в школе. 

5. Взаимодействие семьи и школы в целях профилактики девиантного поведения 

обучающихся. 

6. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся. 

7.  Методики и технологии профилактики девиантного поведения детей и 

подростков. 

 

Тема 10: Коррекция развития и девиантного поведения детей и подростков.  

Вопросы для осуждения: 

1. Сущность коррекционно-педагогической деятельности.  

2. Нормативно-правовая база коррекционно-развивающего образования.  

3. Организация коррекционно-развивающего образования. 

 4. Коррекция состояний школьной дезадаптации. 

5. Особенности коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР.  

6. Технологии обучения в классах коррекционно-развивающего образования. 

7. Технологии воспитательной работы с социально дезадаптированными детьми. 

8. Задачи и основные направления деятельности ПМПК. 

 

     Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 
1. Работа с научно-педагогическими текстами (на основе технологий развития 

умений критического мышления; реферирования, аннотирования, 

рецензирования и др.). 

2. Составление словаря основных категорий дисциплины. 

3. Реферирование источников по тематике учебного курса. 

4. Подготовка списка диагностических методик, их краткий анализ и оценка.  

5. Анализ конкретных педагогических ситуаций, методик и технологий 

профилактической и коррекционной работы. 

6. Подготовка презентации технологии профилактики или коррекции 

девиантного поведения (на выбор студента). 

7. Разработка индивидуальной программы профилактики, коррекции 

поведения, ресоциализации личности правонарушителя. 

 

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: 

основная литература  

1. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология: 

учебно-методическое пособие / Т.Г. Неретина. — 3-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2014. — 376 с. // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/2417.  

2.  Коррекционная педагогика [Текст] : учеб. пособие / И. А. Зайцева, В. С. 

Кукушин, Г. Г. Ларин [и др.] ; под ред. В. С. Кукушина. - Изд. 3-е ; перераб. и 

доп. - Ростов н/Д. : Феникс : МарТ, 2010. … 

дополнительная литература  

1. Карпунина, О.И. Дефектология: учебно-методическое пособие / О.И. 

Карпунина. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2012. — 212 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/74507  

2. Гилленбранд, К. Коррекционная педагогика [Текст] : обучение трудных 

школьников : учеб. пособие для студентов вузов / Клеменс ; К. Гилленбранд ; 

[пер. с нем. Н. А. Горловой]. - 3-е изд. ; стер. - М. : Академия, 2008. 

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 



11 

 

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 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  
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. 
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На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы 

коррекционной педагогики, с демонстрацией разнообразных методологических, 

теоретических и технологических подходов к рассматриваемым педагогическим 

проблемам и основные пути их решения. Они призваны пробудить интерес 

студентов к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных творческих способностей.   

Семинарские занятия направлены преимущественно на формирование 

педагогических знаний, на отработку общепедагогических умений, овладение 

элементами анализа педагогических явлений и процессов. Практические задания, 

используемые на семинарских  занятиях, имеют целью разработку собственного 

педагогического видения, подхода к решению профессионально-педагогических 

проблем обучения. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса 

способствует организация самостоятельной работы студентов, направленная на 

отработку умений организации и осуществления педагогического 

взаимодействия и решение задач самообразования.  

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по 

анализу педагогической литературы с  целью знакомства с актуальными 

педагогическими проблемами.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Педагогика и психология девиантного поведения» в программе данного курса  

предусмотрено использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

педагогических ситуаций, учебные дискуссии). 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. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами и тестовыми заданиями.  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Выскажите свое мнение по вопросу: 

1. Коррекционная педагогика как наука и учебный предмет.  
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2. Цель и задачи коррекционной педагогики как науки. 

3. Взаимосвязь коррекционной педагогики с другими отраслями знаний, её 

место в системе знаний о человеке.  

4. Категориальный аппарат коррекционной педагогики. 

5. История возникновения и развития коррекционной педагогики. 

6. Основные научные теории коррекционной педагогики. 

7. Сущность школьной дезадаптации, её признаки и причины.  

8.  Неуспеваемость как важнейший признак школьной дезадаптации 

учащихся. Характерные признаки неуспеваемости. 

9. Классификация и общая характеристика признаков различных групп 

детей от нормы до аномальных проявлений. 

10.  Понятия «норма» и «аномалия» в различных психолого-

педагогических парадигмах.  

11.  Критерии явления «норма - аномалия». 

12.  Дети с задержкой психического развития, их общая характеристика. 

13.  Возрастные и индивидуальные особенности детей с отклонениями в 

развитии и поведении. 

14.  Психолого-педагогическая сущность коррекционной деятельности. 

15.  Компенсирующая направленность коррекционной деятельности.     

Понятие «компенсации» в различных психологических школах.  

16.  Механизмы компенсации. Взаимосвязь компенсации и коррекции. 

17.  Содержание, основные направления, принципы коррекционно-

педагогической деятельности. 

18.  Сущность профилактики  отклонений в психофизическом развитии 

школьников.  

19.  Пути предупреждения и преодоления школьной неуспеваемости. 

20.  Специфика коррекционной работы с детьми с ЗПР. 

21.  Программа педагогической работы по коррекции дефицитных 

школьно-значимых функций, формированию общеучебных умений и навыков 

22.   Абилитация, реабилитация, социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

23.  Оказание индивидуальной помощи в различных институтах 

образования. 

24.  Организационно-педагогические основы коррекционно-

педагогической деятельности.  

25.  Нормативно-правовая база коррекционно-педагогического процесса в 

общеобразовательной школе.  

26.  Особенности организации коррекционной работы в классах 

компенсирующего обучения. 

27.  Особенности организации коррекционной работы в классах 

коррекционно-развивающего образования. 

28.  Задачи и основные направления деятельности школьного психолого-

медико-педагогического консилиума, его роль в предупреждении и коррекции 

отклонений в развитии. 
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29.  Психолого-медико-педагогическая консультация, её роль в 

предупреждении и коррекции отклонений в развитии детей. 

30.  Государственная система коррекционной поддержки и социальной 

защиты детей и подростков. 

31.  Девиантное поведение подростков как социально-педагогическая 

проблема. 

32.  Сущность девиантного поведения, его виды и формы. 

33.  Взаимосвязь возрастного психического развития и поведения 

индивида.  

34.  Факторы, обуславливающие возрастное психическое развитие ребенка, 

и причины девиантного поведения детей, их иерархия.  

35.  Макрофакторы, обуславливающие девиантное поведение детей и 

подростков.  «Аномия» как ведущая социальная причина девиантного поведения.   

36.  Школьная дезадаптация как микрофактор, обуславливающий 

девиантное поведение учащихся. 

37. Неблагополучная семья как микрофактор, обуславливающий 

девиантное поведение подростков. 

38.  Диагностика девиантного поведения.  

39.  Поступок как критерий нравственного развития личности.   

40.  Педагогические условия профилактики и педагогической коррекции  

девиантного поведения учащихся в семье.  

41.  Педагогические условия профилактики и педагогической коррекции  

девиантного поведения учащихся в школе. 

42.  Технологии профилактики девиантного поведения детей и подростков. 

43.  Технологии коррекционной работы с детьми и подростками с 

девиантным поведением. 

44.  Педагогические условия ресоциализации несовершеннолетних в 

пенитенциарных и специальных учебно-воспитательных учреждениях. 

45.  Психолого-социально-педагогическое сопровождение детей и 

подростков, вернувшихся из мест лишения свободы, с целью их социальной 

адаптации. 

 

Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 

Исследователи:                                      Деяния: 

1) И.Г.Песталоцци     а) Автор книги «Введение в дефектологию с               

основами нейро- и патопсихологии» 

2) М.Монтессори              б) Впервые осуществил коррекционно- 

                                                  развивающую деятельность 

3) В.П.Кащенко   в) Впервые выделил 6 групп детей,               

в соответствии с их природными               

способностями 

4) Я.А.Коменский               г) Автор книги «Педагогическая коррекция» 

5) В.М.Астапов                    д) Основоположник коррекционной педагогики 

 



15 

 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

         Ограниченный кругозор есть признак: 

        1) отклонения в психосоматическом развитии и здоровье; 

        2) недостаточного уровня социальной и психолого-педагогической 

готовности к школе; 

        3) несформированности психофизиологических  и психологических 

предпосылок учебной деятельности; 

        4) индивидуально-типологических различий между детьми.   
 

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 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

Хорошо 70-89,9 
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образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

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. 

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.п.н., доцент кафедры педагогики Л.П. Гирфанова 
 

Эксперты: 

К.п.н., доцент кафедры кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования В.Ф. Бахтиярова 

Д.п.н., профессор кафедры педагогики Л.М. Кашапова 

 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.13.04 СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

 

 

Рекомендуется для специальности 
 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения  
 

Специализация «Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с 
девиантным поведением» 

 
квалификация выпускника: специалист 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Целью дисциплины является: 
• формирование общепрофессиональной компетенции:  

- Способен использовать закономерности и методы педагогики и психологии 
профессиональной деятельности, анализировать 
социальнопедагогические явления, психолого-педагогические условия 
эффективности процессов социализации личности (ОПК-4) 

ИОПК-4.1. Знает основные закономерности и методы педагогики и 
психологии. 

ИОПК-4.2. Умеет анализировать социально-педагогические явления, 
психолого-педагогические условия эффективности процессов 
социализации личности. 

ИОПК-4.3. Владеет навыками использования закономерностей и методов 
педагогики и психологии в профессиональной деятельности, анализа 
социально-педагогических явлений, психолого-педагогических 

условий эффективности процессов социализации личности 
. 

• формирование профессиональной компетенции: 

- Способен осуществлять психолого- педагогическую диагностику и 
коррекцию несовершеннолетних с девиантным поведением (ПК-5). 

ИПК-5.1. Знает особенности несовершеннолетних с девиантным поведением, 
групп риска и методы коррекционных мероприятий, программ психолого- 
педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к  девиантному 
поведению. 
ИПК-5.2. Умеет отбирать и использовать методы психолого- педагогической 
диагностики и коррекции несовершеннолетних с девиантным поведением. 
ИПК 5.3. Владеет навыками осуществления психолого- педагогической 
диагностики и разработки, выбора, реализации и оценки эффективности форм, 
методов коррекционных мероприятий, программ психолого- педагогической 
помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению. 

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 «Социальная педагогика» относится к базовой части 

учебного плана. 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

– актуальные социально-педагогические проблемы; 
– понятийный аппарат социальной педагогики; 



– задачи социальной педагогики; 
– принципы социальной педагогики, ее методы; 
– цель, задачи, функции социально-педагогической деятельности; 
- закономерности и методы педагогики и психологии; 
– основное содержание профессиональной деятельности социального 

педагога. 
Уметь: 

– оценивать и анализировать социально-педагогические явления в 
современной России; 

– различать социально-педагогическое явление и социально-
педагогическую проблему; 

– грамотно использовать понятийный аппарат социальной педагогики; 
- использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности; 
Владеть: 

– способами использования принципов социальной педагогики в 
профессиональной деятельности; 

– способами актуализации социально-педагогических знаний в области 
профессиональной деятельности; 

- навыками анализа социально-педагогических явлений, психолого-
педагогических условий эффективности процесса воспитания, социализации и 
развития личности. 

 
 

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 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 



1. Социальная 
педагогика как 
отрасль научного 
знания 

Возникновение социальной педагогики как 
отрасли знания, этапы ее становления. Факторы 
становления социальной педагогики как науки. 
Философские, этнографические, историко-
культурные, социологические, медико-
психологические истоки социальной педагогики. 

Понятие о социальной педагогике. Различные 
подходы к определению социальной педагогики как 
научной отрасли знания. Социальная педагогика как 
наука о социальных основах воспитания. 
Характеристика социальной педагогики как науки, 
исследующей процесс социального воспитания и 
социальной поддержки человека (ребенка) на разных 
этапах его развития. Место социальной педагогики в 
системе человекознания. Интегрированный характер 
социально-педагогического знания. Становление 
научных теорий в области социальной педагогики на 
стыке с педагогикой, психологией, социологии, 
культурологии и др. 

   Объект и предмет социальной педагогики. 
Теоретические и прикладные задачи социальной 
педагогики. Актуальные проблемы социальной 
педагогики. Понятийный аппарат социальной 
педагогики. Связь социальной педагогики с другими 
науками. 

Принципы социальной педагогики 
(гуманистической направленности социально-
педагогического воздействия; сочетания личностных 
и общественных целей социализации; толерантности; 
субъектности процесса социализации; активной 
жизнедеятельности; социально-педагогического 
посредничества и сопровождения ребенка в основных 
сферах его жизнедеятельности). 

2. Актуальные 
социально-
педагогические 
проблемы 
современной 
России 

Современное состояние детства. Детство как 
социокультурная реальность. Детство как 
самоценный и важный этап жизненного пути и 
личностного становления человека. Новая этика 
отношения к детству, ее сущностная характеристика. 

Понятие о социально-педагогических 
явлениях и проблемах. Характеристика и анализ 
актуальных социально-педагогических проблем 
России на современном этапе: социальное сиротство, 
безнадзорность и беспризорность, девиантность 
поведения детей и подростков, подростковая 
преступность, внутрисемейное насилие, дети-
мигранты и др. 

Причины и факторы возникновения 



социально-педагогических проблем.   
Направления государственной политики в 

области защиты прав и жизненно важных интересов 
детей. Система социальной защиты детства. 
Государственные и общественные учреждения 
социальной защиты. 

3. Социализация как 
ключевая 
проблема 
социальной 
педагогики 

Понятие о социальном развитии человека, его 
уровни. Социальное формирование человека, его 
сущность. Социализация человека как ключевая 
проблема социальной педагогики.  Понятие о 
социализации, социальных нормах, социальных 
ценностях, социальных ролях и социальном опыте. 
Субъект-субъектный и субъект-объектный подходы к 
социализации. Компоненты социализации. Роль и 
место активности человека в процессе социализации. 
Этапы овладения социальными нормами: освоение, 
усвоение, присвоение и реализация. 

Виды и типы социализации человека. 
Психологические и социально-педагогические 
механизмы социализации. Средства, институты и 
агенты социализации. Понятие о десоциализации и 
ресоциализации. Составляющие процесса 
социализации.  

Этапы социализации. Задачи, решаемые 
человеком на каждом возрастном этапе 
социализации. Особенности социализации на 
различных возрастных этапах. Ранний этап 
социализации, его  место и роль в целостном 
процессе социализации человека. 

Социализация как процесс, условие, 
проявление и результат социального формирования 
личности. 

Адаптация, дезадаптация и реадаптация 
человека. 

Понятие о факторах социализации. Типология 
факторов, влияющих на процессы социализации. 

Макрофакторы социализации, их типология и 
характеристика. Страна, общество, государство и 
этнос как макрофакторы социализации. 

 Понятие о мезофакторах социализации. 
Регион, тип поселения, средства массовой 
коммуникации, субкультура  как мезофакторы 
социализации.  

Понятие о микрофакторах социализации. 
Микрофакторы социализации: воспитательные 
организации, религиозные организации 
микросоциум, группа сверстников, семья и их 



социализирующие функции. 
4. Социальная 

педагогика как 
теория и практика 
решения 
социальных 
проблем ребенка 

Социальная педагогика как теория и практика 
решения социальных проблем ребенка. Социальные 
проблемы детства как объекты социально-
педагогического анализа и преобразования. Наиболее 
типичные проблемы ребенка в современных условиях 
жизнедеятельности. Семья, школа, улица как сфера 
социальных проблем ребенка. 

Понятие о социально-педагогической 
поддержке, сопровождении, посредничестве. 
Посредничество и сопровождение в системе 
социально-педагогической деятельности. 
Посредничество и сопровождение как преодоление 
психологических барьеров, нейтрализация 
проблемных состояний, обогащение отношений в 
значимых сферах жизнедеятельности, наращивание 
жизненных сил, обеспечивающих решение проблемы. 
Социальные и педагогические механизмы процесса 
сопровождения и посредничества.  

5. Семья как 
важнейший 
институт 
социализации 
ребенка 

Роль семьи в процессе социализации и 
личностного становления ребенка. Воспитательный 
потенциал семьи, его составляющие. Механизмы 
социализации ребенка в семье. Функции семьи. Цель 
и задачи семейного воспитания. Социально-
педагогическая типология семей  по различным 
критериям. 

Сущность понятий «благополучная семья» и 
«неблагополучная семья» с позиций социальной 
педагогики. Главные показатели неблагополучной 
семьи. Главные формы семейной дезорганизации. 
Виды неблагополучных семей. Профилактика 
дезадаптивных и деструктивных отношений и 
оздоровление ситуации социального развития 
ребенка в семье. 

Основные цели, задачи и направления 
социально-педагогической деятельности с семьей. 

Семейные формы жизнеустройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

6. Социальная 
педагогика как 
область 
профессиональной 
деятельности 

Возможности педагога в решении социально-
педагогических проблем ребенка. 

Социально-педагогическая работа как вид 
профессиональной деятельности, ориентированной 
на преодоление проблемных ситуаций в сфере 
жизнедеятельности ребенка. 

Понятие о социально-педагогической 
деятельности как разновидности профессиональной 
деятельности по оказанию помощи и поддержки 



ребенка  в процессе социализации. Цель социально-
педагогической деятельности - социальное 
воспитание, социальное обучение личности, а также 
преобразование и оздоровление окружающей среды, 
формирование в ней воспитывающих отношений. 
Задачи и функции социально-педагогической 
деятельности. Принципы социально-педагогической 
деятельности. 

Социальный педагог как специалист по 
решению проблем ребенка, имеющего различного 
рода девиации, нуждающегося в особой помощи и 
поддержке в результате определенной жизненной 
проблемы. Воспитательный аспект социально-
педагогической работы. 

Объекты профессиональной деятельности 
социального педагога. Сферы профессиональной 
деятельности социального педагога. Специфика 
профессиональной деятельности социального 
педагога. Общие и специфические функции 
социального педагога. Социальные роли социального 
педагога. 

Специализации социального педагога. 
Профессиональный портрет и содержание 

профессиональной компетентности социального 
педагога как специалиста в области оказания помощи 
и поддержки ребенка в процессе его социализации. 

7. Виктимология как 
составная часть 
социальной 
педагогики 

 

Понятие о социально-педагогической 
виктимологии как составной части социальной 
педагогики. Задачи и актуальные проблемы 
социально-педагогической виктимологии. Понятие о 
жертвах социализации и неблагоприятных условиях 
социализации. Виды и типы жертв неблагоприятных 
условий социализации. Объективные факторы 
виктимизации человека: неблагоприятные природно-
климатические и экологические условия, низкий 
уровень экономического развития и социальной 
политики государства, войны и катастрофы, 
особенности конкретных микросоциумов, группы 
сверстников антисоциального характера, семьи 
группы риска. 

Субъективные факторы превращения 
человека в жертву неблагоприятных условий 
социализации. 

Направления социально-педагогической 
деятельности с жертвами неблагоприятных условий 
социализации. 

 



Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

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

1. Социальная педагогика как отрасль научного знания 
2. Актуальные социально-педагогические проблемы современной 

России 
3. Социализация как ключевая проблема социальной педагогики 
4. Социальная педагогика как теория и практика решения 

социальных проблем ребенка 
5. Семья как важнейший институт социализации ребенка 
6. Социальная педагогика как область профессиональной 

деятельности 
7. Виктимология как составная часть социальной педагогики 
 

 

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

Тема 1: Социальная педагогика как отрасль научного знания 
Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие о социальной педагогике.  
2.Различные подходы к определению социальной педагогики как 

научной отрасли знания. 3.Социальная педагогика как наука о социальных 
основах воспитания.  

4.Характеристика социальной педагогики как науки, исследующей 
процесс социального воспитания и социальной поддержки человека (ребенка) 
на разных этапах его развития. 5.Место социальной педагогики в системе 
человекознания. 

 
Тема 2: Социализация  как ключевая проблема  социальной педагогики 
Вопросы для обсуждения: 
1.Виды и типы социализации человека.  
2.Психологические и социально-педагогические механизмы 

социализации.  
3.Средства, институты и агенты социализации.  
4.Понятие о десоциализации и ресоциализации.  
5.Составляющие процесса социализации.  
6.Этапы социализации.  
7.Задачи, решаемые человеком на каждом возрастном этапе 

социализации.  
8.Особенности социализации на различных возрастных этапах.  
9.Ранний этап социализации, его  место и роль в целостном процессе 

социализации человека. 
Тема 3: Социальная педагогика как теория и практика решения 

социальных проблем ребенка 

Вопросы для обсуждения: 



1.Социальные проблемы детства как объекты социально-педагогического 
анализа и преобразования.  

2.Наиболее типичные проблемы ребенка в современных условиях 
жизнедеятельности. 3.Семья, школа, улица как сфера социальных проблем 
ребенка. 

4.Понятие о социально-педагогической поддержке, сопровождении, 
посредничестве. 

Тема 4: Семья как важнейший институт социализации ребенка 

Вопросы для обсуждения: 
1.Роль семьи в процессе социализации и личностного становления 

ребенка.  
2.Воспитательный потенциал семьи, его составляющие.  
3.Механизмы социализации ребенка в семье.  
4.Функции семьи.  
5.Цель и задачи семейного воспитания.  
6.Социально-педагогическая типология семей  по различным критериям. 
Тема 5: Социальная педагогика как область профессиональной 

деятельности 

Вопросы для обсуждения: 
1.Возможности педагога в решении социально-педагогических проблем 

ребенка. 
2.Социально-педагогическая работа как вид профессиональной 

деятельности, ориентированной на преодоление проблемных ситуаций в сфере 
жизнедеятельности ребенка. 

Тема 6: Виктимология как составная часть социальной педагогики 
Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие о социально-педагогической виктимологии как составной 

части социальной педагогики.  
2. Задачи и актуальные проблемы социально-педагогической 

виктимологии.  
3.Понятие о жертвах социализации и неблагоприятных условиях 

социализации.  
4.Виды и типы жертв неблагоприятных условий социализации. 
  
Требования к самостоятельной работе студентов  
1. По энциклопедическим изданиям выписать в сжатой форме 

информационный материал об истории благотворительности в России. 
2. Подготовить аргументы о связях социальной педагогики с различными 

науками. 
3. Самостоятельно проработать рекомендуемую учебную и научную 

литературу по теме.  
4. Составить сводную таблицу «Социальная педагогика как наука».  
5. Составить профессиограмму социального педагога (в произвольном 

авторском оформлении). 
6. Эссе по просмотренному художественному фильму (Все умрут, а я 

останусь, Похороните меня за плинтусом, Плата вперед, Саймон Бирч, С 
любовью, Лиля и т.п. ) 



 
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.  
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

основная литература: 

1. Лукина, А.К. Социальная педагогика : учебное пособие / А.К. Лукина. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 306 с. - ISBN 
978-5-7638-2377-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262 

2. Зыкова, Н.Н. Социальная педагогика : учебное пособие / Н.Н. Зыкова ; 
Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-
Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2016. – 
67 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477336 

 
дополнительная литература: 

 
1. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика.- М.: Юрайт, 2003, 2011.- УМО 

РФ. 



2. Сластенин, В. А.    Педагогика [Текст]: учеб. / В. А. Сластенин, И. Ф. 
Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. - 11-е изд. ; стер. - М.: 
Академия, 2012. - 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://lib.herzen.spb.ru  
2.  http://www.neicon.ru/res/gale.htm 
3. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   
4. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6  
5. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 
6.   http://elibrary.ru/defaultx.asp 
7.  http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html   
8.  http://www.portalus.ru/ 
9.  http://www.gumer.info/ 
10.  http://www.twirpx.com/about/ 
11. http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 
12. http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 
 

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  
В процессе освоения содержания курса у студентов должна быть 

сформирована научная картина социально-педагогической действительности. 
В свою очередь, социально-педагогическое знание призвано выполнять 
профессионально-ориентирующую, гуманитарную и культурно-нравственную 
функции, реализация которых направлена на поддержку процесса 
социализация ребенка в обществе. Изучение данной дисциплины ориентирует 
на коррекционно-развивающий, консультационный, организационно-
воспитательный, культурно-просветительский виды профессиональной 
деятельности, ее изучение способствует решению профессиональных задач. 

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  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. Оценочные 
материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены: 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Социальная педагогика как отрасль знания. Соотношение общей и 
социальной педагогики. 
2. Предмет, принципы и задачи социальной педагогики. 
3. Структура социальной педагогики, ее связь с другими науками. Методы 
социальной педагогики. 
4. Этапы развития социальной педагогики в России. 
5. Характеристика социально-педагогических явлений и проблем в 
современной России. 
6. Характеристика социального сиротства. 



7. Беспризорность и безнадзорность как социально-педагогическая 
проблема. 
8. Характеристика основных проблем детей с ОВЗ. 
 
9. Социализация как социально-педагогическая проблема, ее сущность и 
механизмы. 
10. Составляющие процесса социализации. 
11. Этапы социализации человека, Задачи человека на каждом из этапов 
социализации. 
12.  Понятие об институтах и агентах социализации. 
13. Факторы социализации, их типология. 
14. Семья как важнейший фактор социализации ребенка. 
15. Типология семей. Воспитательный потенциал семьи. 
16. Понятие о благополучной и неблагополучной семье, их признаки с 
позиций социальной педагогики. 
17. Микросоциум как микрофактор социализации детей, его характеристика 
и социализирующие функции. 
18. Детская субкультура как фактор социализации ребенка. 
19. Социализирующие функции религиозных организаций. 
20. Контркультурные организации и их десоциализирующие функции. 
21. Этнокультурные условия социализации детей. Социально-
педагогическая деятельность в полиэтнической среде.  
22. Социализирующие функции средств массовой коммуникации. 
23. Группа сверстников как важный фактор социализации детей и 
подростков. 
24. Общество как фактор социализации ребенка.  
25. Государственные механизмы управления социализацией граждан. 
26. Государственная система воспитания, ее характеристика. 
27. Человек как жертва неблагоприятных условий социализации. 
28. Социализированность личности, ее уровни и показатели. 
29. Социальное воспитание как система. Сущность и задачи социального 
воспитания. 
30. Понятие о социально-педагогической деятельности, ее цели и задачах. 
31. Социально-педагогическая деятельность как система, ее характеристика. 
Виды социально-педагогической деятельности. 
32. Основные направления и функции социально-педагогической 
деятельности. 
33. Особенности социально-педагогической деятельности в современных 
условиях. 
34. Понятие социально-педагогической виктимологии. 
35. Факторы превращения человека в жертву неблагоприятных условий 
социализации. 
36.  Типы виктимной личности. 
37. Характеристика жерт неблагоприятных условий социализации. 
38. Социально-педагогическая помощь жертвам неблагоприятных условий 
социализации. 
 



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) 

Повышен
ный 

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 
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 70-89,9 

Удовлетв
орительн
ый  
(достаточ
ный) 

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
творитель
но 

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 универсальных компетенций: 
- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2) 

ИУК-2.1. Знает принципы разработки и реализации проектов, методы 

проектирования, способы оценивания результативности проектов. 

ИУК-2.2. Умеет формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты проекта. 

ИУК-2.3. Владеет технологиями разработки проекта. 

 
• формирование у студентов общепрофессиональных компетенций:  

- Способен осуществлять профилактику, предупреждение девиантного поведения 

несовершеннолетних, предупреждение нарушений и отклонений в социальном и 

личностном статусе (ОПК-3) 

ИОПК-3.1. Знает виды и причины нарушений и отклонений в социальном и 

личностном развитии несовершеннолетних, приводящих к девиантному 

поведению. 

ИОПК-3.2. Умеет отбирать и применять методы профилактики, предупреждения 

девиантного поведения несовершеннолетних. 

ИОПК-3.3. Владеет навыками осуществления профилактики, предупреждения 

девиантного поведения несовершеннолетних, предупреждения нарушений и 

отклонений в социальном и личностном статусе. 

- Способен использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности, анализировать социально- педагогические 

явления, психолого-педагогические условия эффективности 

процессов социализации личности (ОПК-4). 

ИОПК-4.1. Знает основные закономерности и методы педагогики и психологии. 

ИОПК-4.2. Умеет анализировать социально-педагогические явления, 

психолого-педагогические условия эффективности процессов социализации 

личности. 

ИОПК-4.3. Владеет навыками использования закономерностей и методов 

педагогики и психологии в профессиональной деятельности, анализа социально-

педагогических явлений, психолого-педагогических условий эффективности 

процессов социализации личности. 

 
• формирование у студентов профессиональных компетенций: 

- Способен реализовывать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное 

развитие, формирование установок в отношении здорового образа жизни, 

толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного 

преодоления жизненных трудностей (ПК-3). 

ИПК-3.1. Знает педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное 

развитие. 

ИПК-3.2. Умеет отбирать педагогические и психологические 

технологии, ориентированные на формирование установок в отношении 

здорового образа жизни.  



ИПК-3.3. Владеет навыками реализации педагогических и 

психологических технологий, ориентированных на формирование 

толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного 

преодоления жизненных трудностей. 

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 «Основы социальной работы» относится к социально-

педагогическому модулю учебного плана.  
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

- политические и социальные процессы; 

- понятийный аппарат социальной работы по курсу «Основы 

социальной работы»; 

- современное состояние социальной работы как науки, ее место и роль 

в системе социальных отношений; 

- квалификационную характеристику социального работника как 

субъекта помощи; 

- основные нормативно-правовые документы в области социального 

обслуживания населения и социальной защиты граждан; 

- утвержденные национальные стандарты, методы и технологии, 

позволяющие решать социальные проблемы различных категорий населения. 

 Уметь  

 - ориентироваться в политических и социальных процессах; 

- применять нормативно-правовую базу в области социальной защиты и 

социального обслуживания; 

- выделять специфику социальной работы и самостоятельно 

формулировать ее задачи применительно к конкретным группам населения; 

- анализировать современные социальные явления и проблемы, 

причины их возникновения и возможные тенденции развития; 

- оценивать качество предоставляемых услуг различным категориям 

населения. 

 Владеть 

- технологиями социальной работы с семьей, молодежью, безработными, 

пожилыми, инвалидами, вынужденными переселенцами; 



- содержанием, видами и формами социального обслуживания 

населения; 

– гуманистическими установками по отношению к клиентам 

социальной защиты и социального обслуживания населения; 

– способами применения социальной деятельности, механизмами и 

приемами решения личностных проблем. 

. 

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. Социальная работа: 

сущность и 

содержание в 

отечественных и 

зарубежных 

теоретических 

парадигмах и 

научных подходах 

Научное осмысление социальной работы в России. 

Предмет исследования социальной работы как 

науки. Объект социальной работы. Классификация 

основных направлений социальной работы. 

Субъекты социальной работы. Цель социальной 

работы. Категории, принципы и закономерности 

социальной работы. Классификация категорий 

социальной работы. Общефилософские принципы 

социальной работы. Общесоциологические 

принципы социальной работы. Психолого-

педагогические принципы социальной работы. 

Частнонаучные принципы социальной работы. 

Направленность социальной работы. 

Закономерности социальной работы.   

Основные теории и модели социальной работы. 

Психолого-ориентированный подход. Социолого-

ориентированные подходы. Комплексные подходы 

к теории социальной работы. Развитие методологии 

социальной работы за рубежом.  



2. Научная 

идентификация 

теории социальной 

работы и ее место в 

системе наук 

Основные проблемы идентификации социальной 

работы и причины их образования. Трудности 

научной идентификации социальной работы. 

Практика как основа для сбора эмпирического 

материала в социальной работе. Основные разделы 

социальной работы как науки: фундаментальный, 

прикладной. Проблемы взаимодействия теории и 

практики социальной работы. Взаимосвязь 

социальной работы с другими науками.  

3. Социальное 

благополучие, 

социальная 

безопасность и 

социальная 

сплоченность как 

философско-

аксиологические 

основы социальной 

работы 

Понятие социальное благополучие. Краткое 

содержание понятия социальное благополучие. 

Основные показатели социального благополучия. 

Индекс развития человеческого потенциала. 

Современное состояние социального благополучия 

россиян. Уровень жизни как отражение принципа 

социальной справедливости. Социальная 

защищенность. Структура личности (Я- Концепция) 

и субъективное благополучие.  Условия и 

требования социальной безопасности для 

социального благополучия. Безопасность как 

социальное явление. Основные элементы 

социальной безопасности: экологическая 

безопасность, санитарно- гигиеническая 

безопасность, продовольственная безопасность и 

т.д. социальная сплоченность как интегративная 

основа практики социальной работы. Основные 

факторы способствующие возникновению 

социальной сплоченности. Принципы социальной 

сплоченности.  

4. Социальная работа и 

социальное развитие 

в условиях 

модернизации 

общества 

Проблемы социального развития в современном 

обществе. Позитивные и негативные тенденции в 

современном социальном обществе. Основные 

факторы, влияющие на снижение социальных 

рисков в обществе. Специфика предпосылок 

осуществляющих социальные преобразования в 

российском обществе. Основные принципы 

социального развития. Задачи и основные 

направления социальных преобразований. 

Ожидаемые основные результаты реализации 

программ социального развития. Социальная 

политика как основной фактор развития социальной 

работы. Принципы социальной политики. 

Приоритетные направления государственной 

социальной политики. Механизмы и меры 

реализации политики социального развития. Роль 



социальной работы в условиях модернизации 

общества.  

5.  Нормативно-

правовые основы 

практики 

социальной работы 

Государственно-правовые основы социальной 

работы. Международный уровень. Федеральный 

уровень. Региональный уровень. Местный уровень. 

Правовая основа социальной работы с различными 

слоями и группами. Правовые основы социальной 

защиты: основные понятия. Социальные службы. 

Социальные услуги. Клиент. Жизненная ситуация. 

Принципы социального обслуживания населения.   

6.  Формирование 

системы социальной 

защиты населения 

Приоритеты  социальной политики в России. 

Социальная защита. Формы и виды развития 

социальной защиты в России. Основные этапы 

формирования системы социального обеспечения и 

страхования. Виды и организационно-правовые 

формы социальной защиты. Принципы и функции 

социальной защиты. Формы реализации социальной 

защиты населения – социальные услуги и 

социальные выплаты. Основные виды социальных 

выплат – пенсия, социальные пособия, стипендия.  

Льгота. Основные модели социальной защиты: 

федеральная, региональная и муниципальная. 

Основные учреждения, осуществляющие 

социальную защиту населения.  

7. Деятельностная 

сущность 

социальной работы 

Понятие деятельность. Мотив как побудитель к 

деятельности. Структура деятельности: операция, 

умения, навыки, привычки. Игра как простейший 

вид деятельности. Труд. Социальное бытие. 

Факторы социальной работы. Предметное поле 

социальной работы. Субъектно-объектно-

субъектное взаимодействие. Базовые виды 

деятельности социальной работы. Процессные виды 

социальной работы.  

8. Направления, 

уровни, формы и 

методы социальной 

работы 

Уровни социальной работы. Формы социальной 

работы: стационарное обслуживание, 

полустационарное, надомное, консультативное, 

срочное обслуживание. Методы практической 

социальной работы: индивидуальная, групповая, 

общинная. Первичные и вторичные методы 

социальной работы.  Исследовательские методы в 

социальной работе.  

9. Технологии 

социальной работы 

Цели и задачи технологии социальной работы в 

свете проблем современного общества. 

Особенности технологии социальной работы и 

социальной сферы. Сущность технологии 



социальной работы. Технологизация социальной 

работы во второй половине ХХ и начале ХХI века. 

Многообразие технологий социальной работы, их 

адаптационный характер. 

10 Технологии 

социальной работы с 

пожилыми и 

престарелыми 

Статус пожилого человека в современном обществе, 

его изменение и связанные с этим проблемы 

психологического и эмоционального характера. 

Специфика реинтеграции пожилых в социуме. 

Особенности социальной работы с пожилыми 

людьми. Социальная защита пожилых людей и 

модели социального обслуживания. Социально-

реабилитационная, социально-психологическая, 

социально-медицинская, социально-педагогическая 

работа с пожилыми людьми.   

Центры социального обслуживания. Социальная 

работа с пожилыми людьми на дому. Отделения 

дневного пребывания. Срочная социальная помощь. 

Стационарные учреждения для пожилых и 

престарелых людей. Госпитали ветеранов, дома для 

престарелых и инвалидов. Специальные жилые 

дома. Адресная социальная защита для ветеранов.  

Поезда милосердия. Хоспис. Методы социальной 

работы с пожилыми и престарелыми. Проведение 

беседы. Оценочный анализ. Ведение записей. 

Социальная реабилитация пожилых. Культурно - 

досуговая технология работы с пожилыми людьми. 

Инновационный зарубежный и отечественный опыт 

работы с пожилыми и престарелыми. Участие 

добровольцев в социальном обслуживании 

пожилых и престарелых граждан. 

11 Технологии 

социальной работы с 

молодежью 

 

Проблемы молодежи и государственная 

молодежная политика. Модели социальной работы 

с молодежью. Организационные формы и 

технологии социальной работы с молодежью. 

Социальные службы молодежи и для молодежи.  

Использование новых зарубежных технологий по 

социальной работе с молодежью. Формы мобильной 

социальной работы с молодежью. Критерии 

эффективности социальной работы с молодежью. 

12 Технологии 

социальной работы с 

дезадаптированными 

детьми и 

подростками 

 

Понятие социальной дезадаптации. Факторы, 

влияющие на процесс дезадаптации подростков. 

Специализированные учреждения для 

дезадаптированных детей и подростков: цель их 

деятельности, задачи, функции, основные 

направления работы. Инновации в деятельности 



реабилитационных центров. Функции социального 

работника, занимающегося трудными детьми и 

подростками. Аналитико-преобразующий подход с 

целью корректировки личности детей. Этапы 

перевоспитания трудных детей и подростков. 

13 Технологии 

социальной работы с 

лицами, 

испытывающими 

насилие 

Понятие насилия: формы и виды. Физическое, 

духовное, психологическое, нравственное и т. д. 

насилие. Формы и методы оказания помощи лицам, 

испытавшим насилие. Насилие в отношении 

женщин. Насилие в отношении с детьми. 

Технологичность социальной сферы по оказанию 

помощи лицам, испытывающим насилие 

Координация деятельности социальных. служб 

различных ведомств по оказанию помощи лицам, 

испытавшим насилие. Психологическая, 

терапевтическая помощь, реабилитация лиц 

испытавших насилие. 

14 Технологии 

социальной работы в 

системе 

пенитенциарных 

учреждений 

 

Система пенитенциарных учреждений их место и 

роль в сфере жизнедеятельности человека. 

Правовое поле социальной работы в 

пенитенциарных учреждениях. Социальные, 

педагогические, психологические, этические, 

духовные проблемы осужденных. Технологии 

социальной адаптации, коррекции, реабилитации, 

социализации, профилактики, социальной терапии, 

в системе пенитенциарных учреждений. Объекты и 

субъекты технологий социальной работы в 

пенитенциарных учреждениях. Кадровое 

обеспечение учреждений перевоспитания 

осужденных. Консультативная и посредническая 

деятельность. Деятельность по защите прав 

осужденных. Семейная терапия. Технология 

реабилитации и ресоциализации отбывших 

наказания.  Коррекция технологий с учетом пола, 

возраста и других индивидуальных особенностей 

клиента и обстоятельств его жизни. 

 
 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

Тема 1. Социальная работа: сущность и содержание в отечественных и 

зарубежных теоретических парадигмах и научных подходах 

Тема 2. Научная идентификация теории социальной работы и ее место в 

системе наук 



Тема 3. Социальное благополучие, социальная безопасность и социальная 

сплоченность как философско-аксиологические основы социальной работы 

Тема 4. Социальная работа и социальное развитие в условиях модернизации 

общества 

Тема 5. Нормативно-правовые основы практики социальной работы 

Тема 6. Формирование системы социальной защиты населения 

Тема 7. Деятельностная сущность социальной работы 

Тема 8. Направления, уровни, формы и методы социальной работы 

Тема 9 Технологии социальной работы с пожилыми и престарелыми 

Тема 10. Технологии социальной работы с молодежью 

Тема 11. Технологии социальной работы с дезадаптированными детьми и 

подростками 

 

 Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

Тематика практических занятий 
Тема 1.  

Генезис отечественной и зарубежной социальной работы  
Темы для докладов. 

1. Особенности российской истории социальной работы.  

2. Становление отечественной теоретический парадигмы социальной 

работы.  

3. Основные этапы развития социальной помощи в России: 

архаический, церковный (общинный, общественный), церковно-

государственный, государственный, период социального планирования 

(обеспечения). 

4.  Социальная защита и благотворительность на современном этапе. 

5. Объект и предмет социальной работы как науки, профессиональной 

деятельности и учебной дисциплины.  

6. Уровни и виды субъектов социальной работы.  

7. Понятие метода. Теоретический и практический уровни методов 

социальной работы.  

8. Виды методов социальной работы. 

 

 
Тема 2. 

Научная идентификация теории социальной работы и ее место в 
системе наук 

1. Основные проблемы идентификации социальной работы и причины их 

образования.  

2. Трудности научной идентификации социальной работы.  

3. Практика как основа для сбора эмпирического материала в социальной 

работе.  

4. Основные разделы социальной работы как науки: фундаментальный, 

прикладной.  



5. Проблемы взаимодействия теории и практики социальной работы.  

6. Взаимосвязь социальной работы с другими науками. 

 

Тема 3.Социальное благополучие 
Вопросы для докладов 

1. Понятие социальное благополучие. Краткое содержание понятия 

социальное благополучие. Основные показатели социального благополучия. 

Индекс развития человеческого потенциала.  

2. Современное состояние социального благополучия россиян. Уровень 

жизни как отражение принципа социальной справедливости.  

3. Социальная защищенность. Структура личности (Я- Концепция) и 

субъективное благополучие.  

4.  Условия и требования социальной безопасности для социального 

благополучия. Безопасность как социальное явление. Основные элементы 

социальной безопасности: экологическая безопасность, санитарно- 

гигиеническая безопасность, продовольственная безопасность и т.д.  

5. Социальная сплоченность как интегративная основа практики 

социальной работы. Основные факторы способствующие возникновению 

социальной сплоченности. Принципы социальной сплоченности. 

Решить ситуацию 
Семья проживает в пригороде. 7-летняя  дочь – ребенок-инвалид (диагноз 

– ДЦП) – замкнута, со сверстниками не общается, в школу не ходит, все 

время проводит дома. Родители считают, что общение с посторонними 

людьми может навредить дочери.  

1.Определите социальную проблему. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблемы семьи, имеющей ребенка инвалида. 

3. Какие специалисты и учреждения будут задействованы в оказании 

помощи? 

4. Какие варианты решения данной проблемы Вы можете предложить? 

 

Тема 4 Современные социальные проблемы 
Вопросы для обсуждения 

1.Основные социально-экономические проблемы современного общества. 

2.Расскажите, какие позитивные изменения, произошедшие в результате 

peформ в России, имеют наибольшее значение?  

3.Наиболее острые социальные проблемы в современном российском 

обществе.  

4.Охарактеризуйте важнейшие предпосылки и условия позитивных 

социальных преобразований в современной России.  

5.Каковы основные принципы социального развития? Перечислите. 

6.Перечиcлите основные области социальных преобразований. Приведите 

примеры 

7.  Приоритетные цепи развития страны на ближайшие 20-30 лeт.  

8. Основные принципы российской социальной политики.  



9. Основные направления модернизщии социaльной сферы.  

10. Роль социaльной работы в условиях модернизщии общества.  

 

Тема 5 
Нормативно-документационное обеспечение социальной работы 

Вопросы для докладов: 
1. Какие документы регламентируют государственно-правовые основы 

социальной работы на международном уровне.  

2. Какие документы регламентируют государственно-правовые основы 

социальной работы на федеральном уровне.  

3. Какие документы регламентируют государственно-правовые основы 

социальной работы на региональном уровне.  

4. Какие документы регламентируют государственно-правовые основы 

социальной работы на местном городском уровне.  

5. Правовая основа социальной работы с различными слоями и группами. 

6.  Правовые основы социальной защиты: основные понятия. Социальные 

службы. Социальные услуги. Клиент. Жизненная ситуация. Принципы 

социального обслуживания населения.   

Предложите решение ситуации: 

Ситуация. Мать и сын десяти лет подвергаются физическому насилию со 

стороны мужа  и отца. Мальчик периодически сбегает из дома, ночует в 

подвале. Куда может обратиться женщина с сыном? Какова роль специалиста 

социальной работы? Какие варианты решения данной проблемы Вы можете 

предложить? 

 

 

Тема 6.  
Социальная защита населения 

1. Приоритеты  социальной политики в России.  

2. Социальная защита. Формы и виды развития социальной защиты в 

России.  

3. Основные этапы формирования системы социального обеспечения и 

страхования.  

4. Виды и организационно-правовые формы социальной защиты.  

5. Принципы и функции социальной защиты.  

6. Формы реализации социальной защиты населения – социальные услуги 

и социальные выплаты.  

7. Основные виды социальных выплат – пенсия, социальные пособия, 

стипендия.  Льгота.  

8. Основные модели социальной защиты: федеральная, региональная и 

муниципальная. Основные учреждения, осуществляющие социальную 

защиту населения. 

 

Тема 7. Технологии социальной работы. 
Вопросы 



1. Уровни социальной работы. 

2.  Формы социальной работы: стационарное обслуживание, 

полустационарное, надомное, консультативное, срочное обслуживание. 

3.  Методы практической социальной работы: индивидуальная, 

групповая, общинная.  

4. Первичные и вторичные методы социальной работы.   

5. Исследовательские методы в социальной работе. 

 

 

Тема 8. 
Социальная работа с семьей и молодежью 

Вопросы: 

1.  Социальная защита семьи 

2.  Социальные службы семьи 

3.  Молодежь как особая социально-демографическая группа 

4.  Понятие инвалидности и ее виды  

5.  Проблема одиночества в пожилом возрасте 

6.  Социально-экономическая сущность безработицы 

7.  Виды и формы безработицы 

8.  Сущность современных миграционных процессов 

9.  Социальная помощь беженцам и вынужденным переселенцам 
 

 

Требования к самостоятельной работе студентов  
1.Составить таблицу по теме «Социальные службы в Республике 

Башкортостан»  

2. Сравнить между собой методологические принципы работы в 

социальном обслуживании и социальной защите населения. Представить 

сравнительные данные в виде таблицы 

3. Самостоятельно изучить книгу Дж.Камплинга, М.Пейна 

«Социальная работа: современная теория» с целью составления подробного 

конспекта по одной из представленных теорий (один подход) в социальной 

работе с последующим выступлением перед аудиторией 

 

4. Подготовить доклад и выступить перед аудиторией по одной из 
предложенных тем  

� Социальная политика в РФ на современном этапе. 

�  Проанализировать сущность и особенности межэтнических и 

межнациональных отношений. 

� Понятие, сущность, конституционно-правовые основы, признаки 

и функции социального государства.  

� Этический стандарт социального работника. 

� Современное состояние и перспективы системы социальных 

служб России. 



� Критерии профессиональной пригодности специалиста по со-

циальной работе. 

� Сущность нормативно-правового обеспечения социальной ра-

боты. 

� Профессиональный стандарт социального работника.  

� Социальная работа и Русская православная церковь.  

� Мировые конфессии в борьбе с социальными недугами.  

� Восстановление и развитие благотворительности в современной 

России: новое качество или воспоминание о славном прошлом? 

� Теория и происхождение «социального государства». 

� Перспективы становления социального государства в РФ. 

� Благотворительность как социальное явление: генезис 

социального феномена. 

� Понятия «социальная норма» и «отклонение». Релятивистская 

природа норм и отклонений в обществе. 

� Особенности профессиональной подготовки социальных 

работников. 

� Теории отклоняющегося поведения в науках о человеке и 

обществе. 

� Характеристика специализаций социального работника. 

Девиация и делинквентность: стратегии преодоления.  

� Социальная работа - профессиональная деятельность (цель, 

задачи, сферы реализации). 

� Маргиналы и маргинальность в современной России.  

� Современные подходы социальной работы с «группами риска». 

� Семья: типология, функции, задачи. 

5. Разработать презентации по темам:  

• Предназначение, решаемые задачи, структура Отделения приема 

граждан, обработки информации, анализа и прогнозирования. 

• Предназначение, решаемые задачи, структура Кризисного центра 

помощи женщинам. 

• Предназначение, решаемые задачи, структура Отделения 

социального обслуживания. 

• Предназначение, решаемые задачи, структура Отделения 

социально-медицинского обслуживания. 

• Предназначение, решаемые задачи, структура Отделения срочного 

социального обслуживания. 

• Предназначение, решаемые задачи, структура 

Психоневрологического интерната 

• Предназначение, решаемые задачи, структура Реабилитационного 

центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. 

6. Разработать практические рекомендации по совершенствованию 

социально-реабилитационной работы с разными категориями населения в РФ 

и регионе. 



7.  На основе анализа периодических изданий подготовить 

социальные прогнозы по разным направлениям социальной работы. 

8. 10. Опираясь на Интернет-источники подготовить материалы о 

реализуемых методах социальной адаптации с разными категориями 

населения в РФ, а также составить списки электронных адресов. 

9.  Проанализировать особенности осуществления социального 

контроля в Республике Башкортостан, в городе Уфе, в вузе  

10. Составить словарь основных категорий дисциплины  

 

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. Психология социальной работы: учебник/под ред.О В.Красновой.-

М.: «Дашков и К», 2014  



2. Холостова, Е.И. Социальная работа : учебник / Е.И.Холостова. -3-е 

изд., стер. -Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. 

-612 с. : ил. -(Учебные издания для бакалавров). -Библиогр. в кн. -ISBN 978-

5-394-03284-4   ;   То   же   [Электронный   ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496199  

3. Холостова, Е. И. Социальная работа : история, теория и практика 

[Текст] : учеб. для бакалавров / Евдокия Ивановна ; Е. И. Холостова. -Москва 

: Юрайт, 2014. -905 с.150,4Социальная педагогика[Текст] : учеб. для 

бакалавров / под ред. В. И. Загвязинского, О. А. Селивановой. -Москва : 

Юрайт, 2014. -405 с 

 
Дополнительная литература: 
1. Федеральный закон «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120 – ФЗ 

2. Федеральный закон «Об основах обязательного социального 

страхования" от 16.07.1999 N 165-ФЗ 

3. Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" от 15.12.2001 N 167-ФЗ 

4. Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" от 17.12.2001 N 173-ФЗ 

5. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении для детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 01.07.1995 г. N 676 

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 

 Дисциплина  «Основы социальной работы» призван способствовать 

формированию общих представлений о современной теории и актуальных 

проблемах социальной работы. В процессе учения дисциплины уделяется 

значительное внимание научному обоснованию социальной работы в 

условиях модернизации общества, формированию системы социальной 

защиты населения, изучению теоретических основ практики социальной 

работы, а также дается анализ социального обеспечения граждан в РФ. В 

программе отражены современные научные исследования в теории 

социальной работы. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические 

занятия по темам «Формирование системы социальной защиты населения», 



«Деятельностная сущность социальной работы», «Направления, уровни, 

формы и методы социальной работы», где используются такие формы 

работы, как проблемный семинар, практико-ориентированный семинар, 

дискуссия, тренинг, метод проектов, видеометоды и др. 

Для изучения данной дисциплины необходимо выделение модуля Правового 

обеспечения социальной защиты населения, в рамках которого студенты 

анализируют существующую законодательно-нормативную базу в области 

социальной защиты и социального обслуживания населения в Российской 

Федерации и в Республике Башкортостан. Возможно использование таких 

образовательных технологий, как интерактивные игры, решение 

ситуационных задач, технологии кейс-стади и т.д. 
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.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Вопросы к зачету. 
1. Понятие «социальная работа». Предмет, объекты, субъекты 

социальной работы. 

2. Категории социальной работы. 

3. Принципы и закономерности социальной работы. 

4. Модели социальной работы. 

5. Технологии социальной работы. 

6. Государственная система социального обеспечения. Понятие, 

формы, функции. 

7. Принципы права социального обеспечения. 

8. Становление попечительства в истории русской государственности. 

9. Общественная и частная благотворительность в России в XVIII-XIX 

вв.  

10. Благотворительные общества рубежа XIX-XX вв. 

11. Система социального обеспечения в СССР. 

12. Зарубежный опыт социальной работы. 

13. Профессиональные требования к социальному работнику. 

14. Функции социальных работников. 

15. Умения специалиста по социальной работе. 

16. Взаимосвязь психологии и социальной работы. 

17. Этический кодекс социального работника. 

18. Личностная проблема клиента, ее истоки. 

19. Виды личностных проблем клиента. 

20. Изменения личностной ситуации клиента социальной службы. 



21. Социально-педагогические методы в социальной работе. 

22. Методы активизации сознания и активного обучения. 

23. Международные декларации и конвенции, регламентирующие 

деятельность в области социальной работы. 

24. Российское законодательство в сфере социальной работы. 

25. Социальные проблемы детства и пути их решения. 

26. Семья как объект социальной работы. 

27. Социальная защита инвалидов. 

28. Пути решения социальных проблем пожилых людей. 

29. Государственная политика в области занятости населения. 

30. Социальная работа с бездомными. 

31. Социальное обслуживание осиротевших и оставшихся без 

попечения родителей детей. 

32. Социальная работа с молодежью. 
 

Решение ситуационных задач  

Ситуация. Семья проживает в пригороде. 7-летняя  дочь – ребенок-

инвалид (диагноз – ДЦП) – замкнута, со сверстниками не общается, в школу 

не ходит, все время проводит дома. Родители считают, что общение с 

посторонними людьми может навредить дочери. 1.Определите социальную 

проблему.2. Законодательная база, используемая специалистом социальной 

работы в данном случае для решения проблемы семьи, имеющей ребенка 

инвалида.3. Какие специалисты и учреждения будут задействованы в 

оказании помощи?4. Какие варианты решения данной проблемы Вы можете 

предложить? 

Ситуация. Двадцатисемилетний К. страдает наркотической 

зависимостью на протяжении пяти лет. Находится на иждивении родителей, 

проживающих в другом городе. Его подруга в растерянности – она не знает, 

куда обратиться за помощью. В какие учреждения можно обратиться?  

Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблемы. Какие специалисты будут 

задействованы в решении проблемы? Какие механизмы решения данной 

проблемы Вы можете предложить? 

Ситуация. Мать и сын десяти лет подвергаются физическому насилию 

со стороны мужа  и отца. Мальчик периодически сбегает из дома, ночует в 

подвале. Куда может обратиться женщина с сыном? Какова роль специалиста 

социальной работы? Какие варианты решения данной проблемы Вы можете 

предложить? 

 

 

 

 

Практикоориентированные задачи 
Задача 1.  



Какие меры социальной поддержки многодетных семей действуют на 

территории Республики Башкортостан? 

Задача 2.  
Согласно Федеральному закону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" определяются основания для проведения 

индивидуальной профилактической работы с детьми. Назовите данные 

основания. 

Задача 3.  
Каким образом закреплены основные направления государственной 

социальной политики по улучшению положения детей в РФ? 

Задача 4. 
С учетом Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" несовершеннолетним, определяются учреждения, 

относящиеся к специальным учебно-воспитательным учреждениям 

открытого типа. Назовите учреждения, относящиеся к данной категории. 

Какие могут применяться меры взыскания в данных учреждения.  

Задача 5. 
Имеет ли право бесплатного проезда семьи с детьми–инвалидами? В 

каком виде предоставляется это право? 
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, 

зачтено 90-100  



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.  

зачтено 70-90 

Удовлетв

орительн

ый  

(достато

чный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала. 

зачтено 50-70 

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: 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и педагогической 

психологии Тимерьянова Л.Н. 

 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.13.06  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

Рекомендуется для специальности 

 

44.05.01-  Педагогика и психология девиантного поведения 

 

Специализации «Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с 

девиантным поведением» 

 

квалификации (степени) выпускника: специалист 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Целью дисциплины является:  

• Формирование универсальных  компетенции: 

- Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности  (УК-10) 

Индикаторы достижений: 

ИУК-10.1. Знает основы экономических процессов. 

ИУК-10.2. Умеет анализировать принятые экономические решения в различных 

областях 

жизнедеятельности и оценивать степень их эффективности. 

ИУК-10.3. Владеет навыками принятия экономических решений в различных 

областях 

жизнедеятельности, в том числе применения методов экономического и 

финансового планирования для достижения поставленных целей. 

• Формирование общепрофессиональных компетенции:  

- Способен осуществлять практическую деятельность по восстановлению 

нарушенных прав несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 

социальному оздоровлению семьи, координации взаимодействия в данной сфере 

различных учреждений, организаций и служб (ОПК-5) 

Индикаторы достижений: 

ИОПК-5.1. Знает права несовершеннолетних, особенности защиты их прав и 

законных интересов, социального оздоровления семьи. 

ИОПК-5.2. Умеет осуществлять практическую деятельность по восстановлению 

нарушенных прав несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 

социальному оздоровлению семьи. 

ИОПК-5.3. Владеет навыками координации взаимодействия в данной сфере 

различных учреждений, организаций и служб. 

• формирование профессиональной компетенции: 

Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности (ПК-7). 

Индикаторы достижений: 

ИПК-7.1. Знает основные нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности.  

ИПК-7.2. Умеет анализировать профессиональную деятельность с 

нормативно-правовой точки зрения.  

ИПК-7.3. Владеет навыками квалифицированного применения 

нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности. 

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 



3 

 

подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Социальная политика» относится к базовой части учебного 

плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− закономерности политических и социальных процессов; 

− специфику практической деятельность по социально-педагогической, 

правовой и психологической поддержке семьи, детей и подростков, защите их 

прав и законных интересов, социальному оздоровлению семьи; 

Уметь:  

− использовать знания о политических и социальных процессах; 

− осуществлять социально-педагогическую, правовую и 

психологическую поддержку семьи, детей и подростков, защиту их прав и 

законных интересов, социальное оздоровление семьи; 

Владеть: 

− навыками использования закономерностей политических и социальных 

процессов; 

− навыками практической деятельности по социально-педагогической, 

правовой и психологической поддержке семьи, детей и подростков, защите их 

прав и законных интересов, социальному оздоровлению семьи. 

 

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 
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Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Сущность 

социальной 

политики. 

Региональная 

социальная 

политика 

Сущность и цели социальной политики. Модели и 

ценности социальной политики. Европейская 

социальная хартия:жилищные вопросы,вопросы 

здравоохранения,вопросы образования,вопросы 

занятости, вопросы  социальной защиты, свобода 

передвижения, гарантия недискриминации. Проблемы 

реализации региональной социальной политики. Роль 

государства в социальной политике. Социальная 

политика и социальное управление. Социальная 

структура общества. Негосударственные субъекты-

институты социальной политики. Социальная 

политика и социализация личности. 

2. Социальная 

динамика и 

социальное 

самочувствие 

населения 

Социальная сфера и социальные отношения. Качество 

жизни: социальные показатели, социальные проблемы 

и социальные права граждан. Социальные группы и 

социальная дискриминация. Самостоятельность 

социальных субъектов и социальная среда 

модернизации. Эффективное управление: системный 

подход и социальные законы. Социальная политика 

как системная социальная технология. Стратегия и 

приоритеты социальной политики РФ. Социальная 

политика и социальная профилактика девиаций. 

3. Социальная 

трансформация и 

социальная 

безопасность 

Основные теории социальной трансформации.  

Социальная статика и социальная динамика. 

Тенденции трансформации современного российского 

общества. Социальная безопасность: сущность, 

содержание. Роль социальной политики для 

социальной безопасности. Социальные реформы и 

социальная стабильность. Социальная  

дифференциация, поляризация и интеграция общества. 

4. Рынок труда, 

занятость и 

безработица 

Трудовое законодательство. Рынок труда и его 

функции. Занятость населения. Проблемы 

регулирования оплаты труда. Производительность 

труда как экономическая основа социальной политики. 

Безопасность труда. Пути повышения уровня и 

качества жизни населения. Безработица: социально-

экономические последствия, основные виды, пути 

сокращения. 

5. Интегративное 

общество как 

реализация 

Интегративное общество и его перспективы в РФ. 

Черты интегративного общества: П.Сорокин, 

А.Сахаров. Характеристики интегративного общества 
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прогрессивной 

модели 

социальной 

политики 

в странах Европы и РФ. Солидарная модель 

социального государства. Корпоративная модель 

социального государстваю.Либеральная модель 

социального государства..Эффективность социальной 

политики. Государственная политика и стратегия 

реформирования отраслей социальной сферы. 

6. Зарубежный опыт 

социальной 

политики и 

социальная 

модернизация 

Зарубежный опыт формирования и реализации 

социальной политики. Опыт США, Европы, 

скандинавских стран, Японии, стран СНГ в реализации 

социальной политики. Инфраструктура, механизмы и 

институты реализации социальной политики. 

Механизм модернизации и интеграции общества. 

Социальные технологии решения социальных проблем 

и  реализации социальной политики. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Сущность социальной политики. Региональная социальная 

политика. 

Тема 2. Социальная динамика и социальное самочувствие населения. 

Тема 3. Социальная трансформация и социальная безопасность. 

Тема 4. Рынок труда, занятость и безработица. 

Тема 5. Интегративное общество как реализация прогрессивной модели 

социальной политики. 

Тема 6. Зарубежный опыт социальной политики и социальная 

модернизация. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия): 

  

Рекомендуемая тематика занятий:   

Тема 1: Проблема бедности и пути её решения. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие бедности, её масштабы. 

2.Опыт борьбы с бедностью. 

3.Стратегия борьбы с бедностью. 

Тема 2: Рынок труда и занятость населения. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие рынка труда. 

2.Предпосылки российской безработицы. 

3.Политика занятости в современной России. 
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4.Безработица: социально-экономические последствия и пути сокращения.

  

Тема 3: Уровень и качество жизни населения. 

Вопросы для обсуждения 

1.Уровень жизни населения России. 

2.Пути повышения уровня жизни. 

3. Качество жизни: критерии и параметры. 

4.Качество жизни в РФ и РБ. 

Тема 4: Социальные конфликты и социальное партнёрство. 

Вопросы для обсуждения 

1.Социальные движения и социальные конфликты. 

2.Виды социальных конфликтов. 

3. Технологии разрешения социальных конфликтов. 

4. Социальное партнёрство. 

Тема 5: Интегративное общество. 

Вопросы для обсуждения 

1.Черты интегративного общества. 

2. Социальная политика и интегративное общество. 

3.Перспективы интегративного общества в РФ. 

Тема 6: Зарубежный опыт социальной политики. 

Вопросы для обсуждения 

1.Модели социальной политики. 

2.Социальные реформы в странах Европы и США. 

3.Опыт социальных реформ в странах СНГ и Балтии. 

4.Реализация социальной политики в Японии. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Используя знания о закономерностях и методах педагогики и 

психологии в профессиональной деятельности подготовить доклад по 

технологии решения проблем и трудностей в сфере образовании. 

2. Составить таблицу «Основные проблемы российского общества», в 

которой проанализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процесса воспитания, социализации и 

развития личности. 

 

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: 

основная литература: 

1. Социальная безопасность в контексте социальной политики : учебное 

пособие / сост. В.Ю. Флягина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет». 

– Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. – 247 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495258. 

2. Хохлова, М.М. Социальная политика : практикум / М.М. Хохлова, Э.А. 

Бачурин. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2010. – 118 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229256. 

дополнительная литература: 

1. Морозова, Н.И. Социально-демографические основы социальной 

политики : учебное пособие : [16+] / Н.И. Морозова, О.А. Браун, М.Г. Аркузин ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2016. – 158 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481583. 

2. Федулов, Ю.Г. Социальная политика: сущность, формализация, 

измерение / Ю.Г. Федулов, А.Б. Юсов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 

– 649 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363005. 

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

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
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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. https://elibrary.ru/defaultx.asp.  

2. http://www.biblioclub.ru/. 

3. http://book.ru  

4. http://lib.bspu.ru  

5. http://psyjournals.ru/  

6. http://koob.ru  

7. https://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 семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные 

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  
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Учебный курс «Социальная политика» призван способствовать развитию 

мышления студента, умению доказывать и аргументировать свою позицию, 

публично защищать свою позицию с привлечением фактов, статистики и других 

источников. Часть занятий строится в интерактивной форме, в форме решения 

проблемных задач  и групповых дискуссий. К таким темам относятся 

следующие: «Уровень и качество жизни», «Социальные конфликты и социальное 

партнёрство», «Социальная политика и интегративное общество».  

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.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме вопросов к зачету. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

1. Понятие социальной политики государства. Ее сущность, цели и 

задачи. 

2. Социальные приоритеты и механизмы управления социальным 

развитием. 

3. Экономический эффект социальной политики. 

4. Субъекты социальной политики. Роль субъектов социальной политики 

в обеспечении экономической и социальной безопасности. 

5. Механизмы реализации социальной политики государства. 

6. Модели социальной политики. 

7. Социальная политика в системе общественных отношений в соци-

альном государстве. 

8. Планирование и стратегия реализации социальной политики в России. 

9. Система социальной защиты населения. 

10. Роль государства, регионов и муниципалитетов в системе социальной 

поддержки населения. 

11. Особенности реализации социальной политики в учреждениях со-

циальной инфраструктуры. 

12. Финансирование социальной политики. 

13. Государственная политика на рынке труда. 

14. Активная политика занятости и ее перспективы. 

15. Социальное обеспечение. Основные виды. 

16. Система социального страхования в современной России. 

17. Адресная социальная поддержка: виды и целевые группы. 

18. Социальная политика в сфере образования и науки. 
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19. Социальная политика в сфере культуры, спорта и туризма. 

20. Система здравоохранения: поиск модели для России. 

21. Основные направления реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства. Проблемы. 

22. Внебюджетные социальные фонды. 

23. Оценка эффективности социальной политики. 

24. Региональные особенности социальной политики.  

25. Закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности в процессе анализа проблем образования. 

26. Социально-педагогические явления, психолого-педагогические условия 

эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности в 

процессе анализа социальных проблем общества. 

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 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

Зачтено 70-89,9 
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профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

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  

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. 

 

Разработчики: 

Д.соц.н., профессор кафедры философии, социологии и политологии В.Н. 

Антошкин     

 

Эксперты: 

К. пс. н., доцент кафедры менеджмента и социальной психологии БАГСУ при 

Главе республики Башкортостан Н.А. Биктимирова 

Д.филос.н., профессор кафедры философии, социологии и политологии  

В.Н. Бондаренко  
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Целью дисциплины является: 
• формирование универсальных компетенций: 
- способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1):  
ИУК-1.1. Знает принципы и методы изучения проблемной ситуации, 

постановки задач и их решения на основе системного подхода, общих правил 
логического анализа и аргументации. 

ИУК-1.2. Умеет описывать проблемную ситуацию, рассматривать 
различные варианты решения задачи, обосновывать свою точку зрения по 
проблемным вопросам. 

ИУК-1.3. Владеет навыками логичного мышления и 
аргументированного обоснования своего мнения по проблемной ситуации и по ее 
решению. 

• Формирование общепрофессиональной  компетенции: 
- способности использовать закономерности и методы педагогики и 

психологии в профессиональной деятельности, анализировать социально-
педагогические явления, психолого-педагогические условия эффективности 
процессов социализации  личности (ОПК-4): 

ИОПК-4.1. Знает основные закономерности и методы педагогики и 
психологии. 

ИОПК-4.2. Умеет анализировать социально-педагогические явления, 
психолого-педагогические условия эффективности процессов социализации 
личности. 

ИОПК-4.3. Владеет навыками использования закономерностей и 
методов педагогики и психологии в  профессиональной деятельности, анализа 
социально-педагогических явлений, психолого-педагогических условий 
эффективности процессов социализации личности. 

• формирование профессиональной компетенции: 
 - способности  реализовывать педагогические и психологические 

технологии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их 
гармоничное развитие, формирование установок в отношении здорового образа 
жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей (ПК-3): 

ИПК-3.1. Знает педагогические и психологические технологии, 
ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное 
развитие. 

ИПК-3.2. Умеет отбирать педагогические и психологические 
технологии, ориентированные на формирование установок в отношении 
здорового образа жизни.  

ИПК-3.3. Владеет навыками реализации педагогических и 
психологических технологий, ориентированных на формирование толерантности 
во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления 
жизненных трудностей. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
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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 «Основы преподавательской деятельности» относится к 

обязательной части учебного плана. 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- педагогические и психологические технологии, ориентированные на 
личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие; 
- основные закономерности и методы педагогики и психологии; 
- специфику преподавания, основные формы и виды организации занятий; 
- основные подходы к конструированию курса по педагогике и 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.; 
- навыками реализации педагогических и психологических технологий, 
ориентированных на формирование толерантности во взаимодействии с 
окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей. 

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 
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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 История и развитие 
психологического 
образования 

История преподавания психологии. 
Основные тенденции современного 
психологического образования в мире. 

Современное психологическое 
образование: роль и место психологии как 
учебного предмета в обучении и 
воспитании. Нормативно-правовое 
обеспечение образования, цели и 
принципы обучения психологии в разных  
типах учебных заведений. Содержание 
психологического образования. 
Психология как научная и учебная 
дисциплина.  

 
3. 

 
Дидактические основы  
преподавания психологии  

Учет основных дидактических 
принципов при конструировании курса, 
психологии: научности, историзма, 
доступности, систематичности, 
последовательности, полноты. 
Наглядность в преподавании психологии. 
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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. 
Фактический, эмпирический материал как 
важная составная часть учебного курса 
психологии (лекций, семинаров, 
практических занятий). Научная 
доказательность излагаемого материала. 

 
 
5 

Технология организации и 
проведения учебных занятий 
по психологии  

Подготовка и проведение лекционных 
занятий в курсе психологии. Виды лекций 
и особенности их использования в 
преподавании психологии: учебно-
программная, установочная, обзорная, 
вводная, заключительная. Проблемная 
лекция по психологии. Нетрадиционные 
формы лекций и возможности их 
использования в курсе психологии. 
Формирование лекционного мастерства: 
работа над конспектом, планом, резюме 
лекции; реализация дидактических 
требований к каждому разделу содержания 
лекции. Проблема обратной связи. 
Организация семинара и требования к его 
проведению. Стимулирование активности, 
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создание проблемных ситуаций, полемики, 
дискуссии на семинарских занятиях по 
психологии. Анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий. 
Организация практических занятий по 
психологии. Педагогические и 
психологические технологии, 
ориентированные на личностный рост 
детей и подростков, их гармоничное 
развитие, формирование установок в 
отношении здорового образа жизни, 
толерантности во взаимодействии с 
окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей. 

6 Педагогическая культура и 
мастерство  

Роль и функция преподавателя в 
учебном процессе. Самоорганизация 
деятельности преподавателя  психологии. 
Овладение способами и средствами 
коммуникации. Работа преподавателя с 
представлением о самом себе; 
совершенствование преподавателем 
проектирования учебных взаимодействий. 
Особенности педагогического общения. 
Овладение вербальными и невербальными 
средствами коммуникации. Приемы 
создания межличностной и групповой 
аттракции в педагогическом общении с 
аудиторией. Профессиональная культура, 
педагогическое мастерство преподавателя 
психологии. Культура общения 
преподавателя психологии. 
Психологические предпосылки 
эффективности деятельности 
преподавателя в школьной аудитории.  

 
 

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 3. Дидактические основы  преподавания психологии. 
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Тема 4. Разработка занятия по психологии. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
 
Тема 1: История и развитие психологического образования  

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Роль и место психологии как учебного предмета в обучении и воспитании 
студентов. 

2. Разработка программ новых учебных курсов по психологическим 
дисциплинам.  

3. Цели преподавания психологии в вузе и средних учебных заведениях. 
4. Мотивация учебной деятельности студентов. 
5. Методические особенности преподавания теоретической и прикладной 

психологии.  
6. Проектирование, реализация и оценка учебно-воспитательного процесса 

при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и 
интерактивных методов обучения и инновационных технологий. 

 
Тема 2: Технологии преподавания психологии 

Вопросы для обсуждения: 
1. Классификация и выбор методов обучения. 
2. Методы словесного обучения. 
3. Методы проблемного обучения. 
4. Интерактивное обучение психологии. 
5. Психодиагностика на уроках психологии. 
6. Наглядность в обучении: виды и функции. 
7. Демонстрационный   эксперимент:   назначение   и  специфика        

проведения. 
 
Тема 3: Профессионально-педагогическая культура преподавателя  
Вопросы для обсуждения: 

1. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: содержание 
и структура. 

2. Основные характеристики профессиональной деятельности 
преподавателя психологии в вузе. 

3. Специфика деятельности преподавателя психологии в школе.  
4. Этические аспекты профессиональной деятельности преподавателя 

психологии. 
5. Профессиональный рост и профессиональное самосовершенствование 

преподавателя психологии. Педагогическое мастерство. 
 
Тема 4:  Технология разработки и анализа занятия по психологии. 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Выбор темы занятия и определение его содержания. 
2. Подготовка краткого конспекта занятия. 
3. Проведение фрагмента разработанного занятия по психологии. 
4. Анализ проведенного фрагмента занятия по психологии. 

 
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 конспекта занятия по психологии для школьников. 

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

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 
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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 «Основы преподавательской деятельности» направлен 
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 
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 экзамена. 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 для школьников) и 
вопросами для устного зачета. 

  
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 
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дисциплине: 

1. Деятельность преподавателя психологии: специфика и особенности. 
2. Специфика содержания психологии как гуманитарной дисциплины  и 
цели обучения психологии. Взаимосвязь обучения и развития в  
преподавании  психологии 
3. История преподавания психологии в высшей и средней школе. 
4. Роль и место психологии как учебного предмета в обучении и 
воспитании школьников студентов, педагогов. Проектирование, реализация 
и оценка учебно-воспитательного процесса. 
5. Понятие о психологической культуре личности. Уровни 
психологической культуры личности. 
6. Основные тенденции и принципы современного психологического 
образования. Их реализация в процессе преподавания психологии. 
7. Дидактические принципы в преподавании психологии. 
8. Лекционная форма обучения психологии. Виды лекций. Методика 
чтения лекции.  
9. Методические требования по проведению практических и 
семинарских занятий по психологии. 
10. Тренинг в структуре практических занятий по психологии. 
11. Особенности преподавания психологии в зарубежной и 
отечественной школе. 
12. Место психологии в содержании современного школьного 
образования. 
13. Нормативно-правовое обеспечение образования. Документы, 
определяющие содержание психологического образования. 
14. Учебный план: понятие и структура. 
15. Учебная программа и ее структура. Требования к разработке 
программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам. 
16.  Учебник: требования и дидактические функции.  
17. Структура учебника. Сопоставительный анализ учебников по 
психологии 
18. Формы организации обучения психологии в высшей и средней 
школе. 
19. Урок как основная форма организации обучения в школе. Типы и 
структура уроков. 
20. Организация и проведение урока психологии: этапы подготовки к 
занятию и разработка конспекта урока. 
21. Реализация принципа наглядности в обучении психологии. Виды 
наглядности. 
22. Демонстрационный   эксперимент:   назначение   и  специфика   
проведения. 
23. Психологический анализ занятий по психологии: структура и 
содержание. 
24. Проблема контроля усвоения психологических знаний. Виды 
контроля в процессе обучения психологии. 
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25. Методические приемы обеспечения эффективности педагогического 
контроля на занятиях по психологии. Формы контроля. 
26. Тестовый контроль знаний по психологии: особенности организации 
и проведения 
27. Методы обучения психологии: понятие и особенности. 
28. Методы словесного обучения психологии. 
29. Методы интерактивного обучения психологии: дискуссия, деловая 
игра и др. 
30. Метод проблемного обучения психологии. 
31. Организация самостоятельной работы при обучении психологии.   
32. Педагогическое взаимодействие в системе преподавания психологии.  
33. Культура самоорганизации деятельности преподавателя психологии. 
Профессиональная культура, педагогическое мастерство преподавателя 
психологии. 
34. 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) 

Повышенны
й 

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 
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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. 

хорошо 71-90 

Удовлетвор
ительный 

(достаточны
й) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах 
задач курса 
теоретически и 
практически 
контролируемого 
материала 

удовлетв
орительн
о 

51-70 

Недостаточн
ый 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного  уровня 

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. 
 

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:  

а) формирование общепрофессиональных компетенции:  

– способен взаимодействовать с различными категориями 

несовершеннолетних, в том числе в сложных социально-педагогических 

ситуациях; осуществлять контроль кризисных ситуаций, предупреждение и 

конструктивное разрешение конфликтов; оказывать помощь в разрешении 

межличностных конфликтов; (ОПК-6); 

Индикаторы достижения:  

ИОПК – 6.1. знает особенности различных категорий 

несовершеннолетних; 

ИОПК – 6.2. умеет взаимодействовать с различными категориями 

несовершеннолетних, в том числе в сложных социально-педагогических 

ситуациях; 

ИОПК – 6.3. владеет навыками осуществления контроля кризисных 

ситуаций, предупреждения и конструктивного разрешения конфликтов; 

оказания помощи в разрешении межличностных конфликтов. 

б) формирование профессиональных компетенций: 

– способен проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития; (ПК-1); 

 Индикаторы достижения:  

ИПК – 1.1. знает специфику оценки социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития; 

ИПК – 1.2. умеет проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную); 

ИПК – 1.3. владеет навыками осуществления оценки рисков и ресурсов 

развития. 

– способен реализовывать педагогические и психологические 

технологии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их 

гармоничное развитие, формирование установок в отношении здорового 

образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 

продуктивного преодоления жизненных трудностей (ПК-3); 

ИПК – 3.1. знает педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное 

развитие; 

ИПК – 3.2. умеет отбирать педагогические и психологические 

технологии, ориентированные на формирование установок в отношении 

здорового образа жизни; 

ИПК – 3.3. владеет навыками реализации педагогических и 

психологических технологий, ориентированных на формирование 

толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного 

преодоления жизненных трудностей. 

 

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 «Психологическая безопасность образовательной среды» 

относится к обязательной части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов 

образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– особенности различных категорий несовершеннолетних; 

– специфику оценки социальной среды (включая образовательную), в 

том числе оценку рисков и ресурсов развития; 

– педагогические и психологические технологии, ориентированные на 

личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие; 

Уметь:  

– взаимодействовать с различными категориями несовершеннолетних, 

в том числе в сложных социально-педагогических ситуациях; 

– проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную); 

– отбирать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на формирование установок в отношении здорового образа 

жизни; 

 

Владеть:  

– навыками осуществления контроля кризисных ситуаций, 

предупреждения и конструктивного разрешения конфликтов; оказания 

помощи в разрешении межличностных конфликтов; 

– навыками осуществления оценки рисков и ресурсов развития; 

– навыками реализации педагогических и психологических технологий, 

ориентированных на формирование толерантности во взаимодействии с 

окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей. 

 

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 

. 

Психология 

безопасности как 

направление 

психологической 

науки и практики. 

Психологическ

ая характеристика 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды.  

Психология безопасности как социально-системное 

явление. Понятие психологической безопасности в науке. 

Причины постановки вопроса о психологической 

безопасности образовательной среды. Основные понятия в 

области изучения психологической безопасности в 

образовательной среде: «опасность», «риск», «угроза». 

Факторы риска в образовательной среде. Существенные 

признаки оптимальной для личностного развития среды: 

психологическая безопасность, психологическая культура 

образовательной среды. 

Понятие «среда» в междисциплинарном научном 

знании. Образовательная среда и образовательное 

пространство. Типология образовательной среды. Модели 

образовательной среды (В.А. Ясвин, В.И. Слободчиков, 

Е.А. Климов и др.). Характеристики образовательной 

среды. Структура образовательной среды. Подходы к 

проектированию образовательной среды. Структурная 

модель психологически безопасной образовательной 

среды. Концепция психологической безопасности 

образовательной среды (И.А. Баева).  

. 

Система 

образования как 

объект и субъект 

безопасности 

Понятие вида безопасности в сфере образования. 

Роль и место системы образования в безопасности 

человека и общества. Категория угрозы в сфере 

образования. Факторы образовательной безопасности. 

Основные аспекты проявления психологической 

безопасности образовательной среды: состояние 

образовательной среды, система межличностных 

отношений, система мер, направленных на 

предотвращение угроз для устойчивого развития личности.  

Условия, 

механизмы, 

принципы создания 

психологически 

безопасной 

образовательной 

среды 

Психологическая культура как важнейшее условие 

создания и поддержания безопасной среды. Уровни 

психологической культуры: психологическая грамотность, 

психологическая компетентность, зрелая психологическая 

культура. Компоненты психологической культуры: 

когнитивный, рефлексивно-перцептивный, аффективный, 

коммуникативный, волевой, подсистема опыта и 

социального взаимодействия, ценностно-смысловой. 

Принципы моделирования психологически безопасной 

образовательной среды: опора на развивающее 

образование, принцип психологической защиты личности, 



 

помощь в формировании социально-психологической 

умелости. Механизмы обеспечения психологически 

безопасной образовательной среды.  

. 

Психологическ

ая безопасность и 

эмоциональное 

благополучие 

участников 

образовательного 

процесса. 

Профессиональное «выгорание» педагога: 

проблемы, способы решения, профилактика. Проблемы 

безопасности организации и личной безопасности. Угрозы 

современной социальной ситуации развития ребенка. 

Представления об условиях психологической безопасности 

образовательной среды школы в группах учителей, 

учащихся и их родителей. Способы эмоциональной 

саморегуляции участников образовательного процесса.  

. 

Психологическ

ое обеспечение 

инклюзивного 

образования  

Переход от интеграции к инклюзии в образовании: 

проблемы и перспективы. Инклюзивная практика в 

дошкольном и школьном образовании: опыт Республики 

Башкортостан. Психологическое сопровождение учащихся 

классов инклюзивного образования. 

Проблема 

обеспечения 

безопасности 

учащихся 

Причины детской беспризорности и безнадзорности. 

Деструктивные особенности уличного досуга и философии 

свободного времени. Профилактика правонарушений 

учащихся. Профилактика и противодействие наркомании и 

токсикомании в образовательном учреждении. 

Мониторинг психологической безопасности 

образовательной среды как средство контроля качества 

психологических условий, в которых осуществляются 

обучение и воспитание.  

Проблема 

психологической 

безопасности в 

образовательной 

среде семьи 

Стили семейного воспитания, их влияние на 

формирование личности ребенка. Опасности, связанные с 

непедагогическим отношением родителей к детям. 

Условия, методы создания благоприятного 

психологического климата в семье и организации 

оптимального общения. Семейная психокоррекция и 

психотерапия: задачи и методы.  

Безопасность и 

управление 

образованием. 

Технологии 

формирования 

психологически 

безопасной 

образовательной 

среды 

Понятие безопасности образовательного 

учреждения, система и структура системы обеспечения 

безопасности. Физическая безопасность образовательного 

учреждения и ее обеспечение. Информационная 

безопасность образовательного учреждения и ее 

обеспечение. 

Техники психологической профилактики. 

Возможности психологического консультирования в 

процессе создания психологически безопасной 

образовательной среды. Психологическая коррекция и ее 

направления. Технологии психологической реабилитации: 

тренинги социальных и жизненных умений, технология 

социально-психологического обучения общению, 

свободному от проявления психологического насилия. 

Основные методически-организационные условия 

осуществления психотехнологий сопровождения 

участников образовательного процесса. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 



 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Психология безопасности как направление психологической 

науки и практики. Психологическая характеристика комфортной и 

безопасной образовательной среды. 

Тема 2. Система образования как объект и субъект безопасности. 

 

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

занятия): 

Тема 1: Система образования как объект и субъект безопасности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие вида безопасности в сфере образования.  

2. Роль и место системы образования в безопасности человека и 

общества.  

3. Категория угрозы в сфере образования.  

4. Факторы образовательной безопасности.  

5. Основные аспекты проявления психологической безопасности 

образовательной среды: состояние образовательной среды, система 

межличностных отношений, система мер, направленных на предотвращение 

угроз для устойчивого развития личности. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Рассмотреть диагностический инструментарий для определения 

уровня психологической безопасности школьника; 

 

Тема 2: Условия, механизмы, принципы создания психологически 

безопасной образовательной среды 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическая культура как важнейшее условие создания и 

поддержания безопасной среды.  

2. Уровни психологической культуры: психологическая грамотность, 

психологическая компетентность, зрелая психологическая культура. 

3. Компоненты психологической культуры: когнитивный, 

рефлексивно-перцептивный, аффективный, коммуникативный, волевой, 

подсистема опыта и социального взаимодействия, ценностно-смысловой. 

4. Принципы моделирования психологически безопасной 

образовательной среды: опора на развивающее образование, принцип 

психологической защиты личности, помощь в формировании социально-

психологической умелости.  

5. Механизмы обеспечения психологически безопасной 

образовательной среды. 

Вопросы для самостоятельной работы: 



 

1. На основе анализа литературы раскрыть основы моделирования 

безопасной образовательной среды: 

- Моделирование образовательной среды в историко-педагогическом 

аспекте: догматическая, безмятежная, карьерная, творческая образовательная 

среда. 

- Вариативность современного образования. 

- Методика векторного моделирования образовательной среды. 

- Принципы моделирования психологической безопасности в 

образовательной среде. 

2. Подготовиться к анализу существующих моделей образовательной 

среды учреждений разного типа. 

 

Тема 3: Психологическая безопасность и эмоциональное благополучие 

участников образовательного процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профессиональное «выгорание» педагога: проблемы, способы 

решения, профилактика. 

2. Проблемы безопасности организации и личной безопасности. 

3. Угрозы современной социальной ситуации развития ребенка. 

4. Представления об условиях психологической безопасности 

образовательной среды школы в группах учителей, учащихся и их родителей. 

5. Способы эмоциональной саморегуляции участников 

образовательного процесса. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Представление мини-проекта профилактики симптоматики феномена 

«профессионального выгорания» педагога. 

 

Тема 4: Психологическое обеспечение инклюзивного образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Переход от интеграции к инклюзии в образовании: проблемы и 

перспективы.  

2. Инклюзивная практика в дошкольном и школьном образовании: 

опыт Республики Башкортостан.  

3. Психологическое сопровождение учащихся классов инклюзивного 

образования. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Разработать модель профессиональной компетентности педагога 

инклюзивного образования. 

 

Тема 5: Проблема обеспечения безопасности учащихся 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины детской беспризорности и безнадзорности. 

2. Деструктивные особенности уличного досуга и философии 

свободного времени.  

3. Профилактика правонарушений учащихся.  



 

4. Профилактика и противодействие наркомании и токсикомании в 

образовательном учреждении.  

5. Мониторинг психологической безопасности образовательной среды 

как средство контроля качества психологических условий, в которых 

осуществляются обучение и воспитание. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Разработать методические рекомендации для учителей по 

профилактике детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Тема 6: Проблема психологической безопасности в образовательной 

среде семьи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стили семейного воспитания, их влияние на формирование личности 

ребенка.  

2. Опасности, связанные с непедагогическим отношением родителей к 

детям.  

3. Условия, методы создания благоприятного психологического 

климата в семье и организации оптимального общения.  

4. Семейная психокоррекция и психотерапия: задачи и методы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Разработать модель родительского собрания на тему: «Стили 

семейного воспитания и их влияние на развитие личности ребенка». 

 

Тема 7: Безопасность и управление образованием. Технологии 

формирования психологически безопасной образовательной среды 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие безопасности образовательного учреждения, система и 

структура системы обеспечения безопасности. Физическая безопасность 

образовательного учреждения и ее обеспечение. Информационная 

безопасность образовательного учреждения и ее обеспечение. 

2. Техники психологической профилактики.  

3. Возможности психологического консультирования в процессе 

создания психологически безопасной образовательной среды. 

4. Психологическая коррекция и ее направления.  

5. Технологии психологической реабилитации: тренинги социальных и 

жизненных умений, технология социально-психологического обучения 

общению, свободному от проявления психологического насилия.  

6. Основные методически-организационные условия осуществления 

психотехнологий сопровождения участников образовательного процесса. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Разработка структурной модели образовательной среды как основы для 

моделирования психологической безопасности участников образовательного 

процесса. 

 



 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины. 

Самостоятельная работа направлена на углубленное изучение учебного 

материала и на выработку универсальных компетенций. С этой целью в 

содержание самостоятельной работы студентов входят различные виды 

учебной деятельности по закреплению и осмыслению теоретических знаний, 

их использованию при решении практических задач. 

Самостоятельная работа включает в себя изучение и конспектирование 

научно-методической литературы, ведение терминологического словаря, 

выполнение аналитической работы. Контроль самостоятельной работы 

студента ведется в соответствии с технологической картой. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны выполнить следующие 

виды самостоятельной работы: 

– Контрольные вопросы и задания для контроля самостоятельной 

работы студентов по отдельным разделам дисциплины  

– Составить письменный конспект: Панов, В.И. Экологическая 

психология: опыт построения методологии / В.И. Панов. – М.: Наука, 2004. – 

С. 54-79 (глава 3 – Психология образовательной среды); 

– Проанализировать и письменно выделить основные положения 

концепции психологической безопасности образовательной среды, 

предложенной И.А. Баевой; 

– Разработать авторскую мини-анкету для изучения мнения учащихся, 

посвященную проблемам психологического насилия в школе; 

– Почему в настоящее время отмечается рост количества учащихся с 

проявлениями психогенной дезадаптации? 

– Составить письменную аннотацию статьи: Каган, В.Е. психогенные 

формы школьной дезатаптации/ В.Е. Каган // Вопросы психологии. – 1984. – 

№ 4. – С. 89-95. 

– Составление терминологического словаря основных категорий 

дисциплины 

– Подготовить презентацию проектного задания (на выбор), 

направленного на формирование психологически безопасной 

образовательной среды в школе через повышение уровня психологической 

компетентности педагогов и родителей. 

– Составление терминологического словаря основных категорий 

дисциплины; 

– Создание презентаций; 

– Подготовка доклада; 

– Написание рефератов; 

– Подготовка к зачету (устный опрос). 

 

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) Литература: 

1. Психологический анализ педагогической деятельности и субъектов 

образовательного процесса [Текст]: учеб. пособие для бакалавров 

направления 44.03.01 «Педагог образования» / МОиН России, ФГБОУ ВО 

БГПУ им. М.Акмуллы; под ред. Р. М. Фатыховой. – Уфа: Издательство 

БГПУ, 2015. - 270 с.  

2. Ребенок в образовательном пространстве мегаполиса: материалы II 

межрегиональной научно-практической конференции 14 –15 апреля 2015 г.: 

сборник материалов / отв. ред. О.И. Ключко. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 504 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978 - 5 -4475 - 5680 -8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429197.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в 

условиях внедрения новых образовательных стандартов: монография / И.С. 

Якиманская, Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, А.М. Молокостова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 



 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: 

ОГУ, 2015. - 124 с. : табл. - ISBN 978 - 5 -7410 -1254 -3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238. 

 

б) программное обеспечение:  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для 

реализации дистанционных образовательных технологий. 

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.  

в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

1. http://lib.bspu.ru. 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

3. http://biblioclub.ru/. 

4. 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 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 «Психологическая безопасность образовательной 

среды» призвана способствовать формированию компетенций в области 

теории и практики психологической безопасности образовательной среды, 

необходимых для практической реализации различных моделей и технологий 

создания и сопровождения психологической безопасности в образовательной 

среде. 

Кроме сообщения студентам специальных знаний, формирования и 

развития у них специальных компетенций, она призвана актуализировать их 

прошлые учебные достижения 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме: 

интерактивная экскурсия, использование кейс-технологий, проведение 

видеоконференций, круглый стол, мозговой штурм, дебаты, фокус-группа, 

деловые и ролевые игры, сase-study (анализ конкретных, практических 

ситуаций), учебные групповые дискуссии, тренинги. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru.  

Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 

размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

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 примерной тематикой рефератов, примерными 

вопросами к зачету. 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Информационно-психологическая безопасность и психологическая 

защита.  

2. Методы психологического воздействия.  

3. Правовые основы общей теории безопасности Российского 

государства в XXI веке.  

4. Концепция национальной безопасности Российской Федерации.  



 

5. Профессионализм в деятельности в особых условиях.  

6. Безопасность обучения школьников и студентов.  

7. Психическое здоровье детей и подростков в свете психологической 

безопасности образовательной среды.  

8. Психологическое насилие в семье и его последствия.  

9. Преодоление кризисных ситуаций в образовательной среде   

10. Работа с учащимися, уличёнными в телефонном хулиганстве.  

11 Программа по обучению психологической безопасности подростков, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и детей-мигрантов. 

12. Профилактика эмоциональных нарушений и сохранение 

психического здоровья педагогов.  

13. Поведение в экстремальной ситуации.  

14 Сопровождение психологической безопасности в педагогическом 

общении.  

15. Представления о психологической безопасности у субъектов 

образования.  

16. Моделирование психологической безопасности образовательной 

среды.  

17. Служба психологического сопровождения образовательной среды. 

18. Технология создания психологической безопасности 

образовательной среды школы.  

19. Психологическая безопасность образовательной среды и 

психическое здоровье ее участников.  

20. Диагностика и экспертиза образовательной среды школы.  

21. Критерии психологической безопасности образовательной среды.  

22. Управление рисками в образовании.  

23. Психология ненасилия в образовательной среде.  

24. Анализ основных угроз для участников образовательной среды 

школы (вуза) 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Образовательная среда и образовательное пространство. Типологии 

образовательной среды.  

2. Психологические модели образовательной среды (В.А. Ясвин, В.И. 

Слободчиков, Е.А. Климов и др.). 

3. Специфика и уникальность образовательной среды образовательного 

учреждения. 

4. Опасности, риски и угрозы в среде детей и подростков. 

5. Образовательные риски. 

6. Структурная модель психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

7. Концепция психологической безопасности образовательной среды 

(И.А. Баева). 

8. Психологическое насилие как источник социальной и школьной 

дезадаптации. 



 

9. Виды насилия над детьми (физическое, психологическое, 

сексуальное). 

10. Формы психологического насилия (эмоциональное давление, 

сверхконтроль, нагнетание страха, эмоциональный стресс, враждебность 

сверстников, пренебрежение и т.д.). 

11. Причины психологического насилия в образовательной среде. 

12. Основные характеристики и признаки психологического насилия в 

школе. 

13. Профессиональные и личностные деформации педагогов и их 

влияние на психологическое самочувствие учащихся. 

14. Российское законодательство о защите детей. 

15. Психотравмирующие ситуации в образовательной среде. 

16. Школьная дезадаптация как затруднения, возникающие в ходе 

обучения. 

17. Школьная дезадаптация как проявление системы нарушенных 

межличностных отношений в школе и деформация образа «Я» ребенка. 

18. Основные виды и формы психогенной школьной дезадаптации. 

19. Дидактогении как следствие психогигиены. 

20. Дидаскалогении как следствие неправильного отношения учителя к 

ученику. 

21. Школьные (дидактогенные) неврозы, тревожность, фобии школы. 

22. Цели и задачи психологии безопасности. 

23. Методология и методы психологии безопасности. 

24. Психологическая безопасность как составляющая национальной 

безопасности. 

25. Организационный, профессиональный и личностный уровни 

обеспечения психологической безопасности в образовательном учреждении. 

26. Психологическая безопасность и защищенность. 

27. Психологическая безопасность и социальная рседа. 

28. Психологическая безопасность и угроза. 

29. Проблема психологической безопасности образовательной среды  

30. Понятие о психологической безопасности личности в образовании. 

31. Содержание культуры безопасности в образовательном 

учреждении. 

32. Профилактическая направленность работы по обеспечению 

психологической безопасности в образовательном учреждении. 

33. Основные опасности в образовательной среде образовательного 

учреждения. 

34. Основные факторы риска в образовательном учреждении. 

35. Основные угрозы в образовательной среде образовательного 

учреждения. 

36. Принципы моделирования психологической безопасности в 

образовательном учреждении. 

37. Технологии создания безопасной образовательной среды в 

образовательном учреждении. 



 

38. Цели, содержание и принципы гуманитарной экспертизы 

образования. 

39. Организация мониторинга психологической безопасности в 

образовательном учреждении. 

40. Эмоциональная атмосфера в образовательном учреждении: угрозы, 

пути обеспечения психологической безопасности. 

41. Условия обучения как фактор педагогического риска. 

42. Информационная сторона образовательного процесса как фактор 

педагогического риска (учебная нагрузка). 

43. Педагогическое общение, его деформации  как фактор 

педагогического риска. 

44. Психологический климат в коллективе как фактор педагогического 

риска. 

45. Образовательный процесс как фактор педагогического риска для 

здоровья учащихся: поиски здоровьесберегающих технологий обучения. 

46. Личностно-психологические характеристики участников 

педагогического процесса как фактор риска в образовательном учреждении. 

47. Проблема сформированности социальных и практических навыков, 

умений и опыта у участников педагогического процесса как фактор риска в 

образовательной среде. 

48. Информационно-психологическое воздействие на личность как 

угроза в образовательном учреждении. 

49. Снижение референтной значимости образовательной среды как 

угроза участникам образовательной среды. 

50. Психологическое насилие в образовательной среде как угроза. 

51. Состояние удовлетворённости основными характеристиками 

педагогического взаимодействия, наличие условий личностного развития как 

угроза в образовательном учреждении. 

52. Состояние психического здоровья как угроза в образовательном 

учреждении. Основные показатели психического здоровья. 

53. Проблема соответствия уровня требований учебного предмета 

возможностями учащихся. 

54. Когнитивно-ориентированное обучение как угроза 

психологической безопасности. 

55. Проблема воздействия факторов образовательной среды на 

здоровье учащихся. 

56. Проблема здоровья (психологического, физического) педагогов. 

57. Психические последствия насилия в образовательной среде. 

58. Цели и задачи государственной психологической службы 

образования по обеспечению прав учащихся на достойный уровень жизни и 

полноценное психическое развитие. 

59. Психологическое в сопровождение ребёнка в процессе школьного 

обучения. 

60. Модели комфортной образовательной среды в практике 

современного образования.  



 

61. Экспертиза психологической безопасности образовательной среды. 

62. Моделирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

 

Преподавателю предоставляется право задавать студентам 

дополнительные вопросы сверх билета. 

 

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://lms.bspu.ru. 

 

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. 

1. Полно: исчерпывающие и 

аргументированные ответы на 

вопросы в билете.  

2. Материал изложен грамотно, в 

определенной  логической 

последовательности, не требует 

дополнительных пояснений, 

точно используется 

терминология.  

3. Демонстрируются глубокие 

знания дисциплины.  

4. Даны обоснованные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний 

и умений в более 

широких 

контекстах учебной 

и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

Включает нижестоящий 

уровень.  

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

Хорошо 70-89,9 



 

и инициативы применения. 

1. Ответы на поставленные 

вопросы в билете излагаются 

систематизировано и 

последовательно. 

2. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако 

не все выводы носят 

аргументированный и 

доказательный характер, в 

изложении допущены небольшие 

пробелы (неточности), не 

исказившие содержание ответа.  

3. Материал излагается уверенно, 

в основном правильно даны все 

определения и понятия.  

4. При ответе на дополнительные 

вопросы полные ответы даны 

только при помощи наводящих 

вопросов.  

Удовлетвор

ительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

1. Неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса. 

2. Имелись затруднения или 

допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после наводящих 

вопросов.  

3. Демонстрируются 

поверхностные знания 

дисциплины; имеются 

затруднения с выводами.  

4. При ответе на дополнительные 

вопросы ответы даются только 

при помощи наводящих 

вопросов. 

Удовлетвор

ительно  

50-69,9 

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  

1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, 

не представляет определенной системы знаний по 

дисциплине, нераскрыто его основное содержание.  

2. Допущены грубые ошибки в определениях и 

понятиях, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после наводящих вопросов.  

3. Демонстрирует незнание и непонимание существа 

экзаменационных вопросов.  

4. Не даны ответы на дополнительные  или наводящие 

вопросы комиссии.  

неудовлетво

рительно 

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. 

 

Разработчики: 

К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии Г.Р. 

Фаттахова. 

 

Эксперты: 

К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.Р. 

Биктагирова. 

Зав. кафедрой психологического сопровождения и клинической 

психологии БГУ, доцент Р.Р. Халфина. 
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1. Целью дисциплины является  

ОПК 6: Способен взаимодействовать с различными категориями несовершеннолетних, в 

том числе в сложных социально-педагогических ситуациях; осуществлять контроль 

кризисных ситуаций, предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов; 

оказывать помощь в разрешении межличностных конфликтов 

индикаторы: 

ОПК 6.1. Знает специфику взаимодействия с различными категориями 

несовершеннолетних 

ОПК 6.2. Умеет  применять технологии бесконфликтного общения с  различными 

категориями несовершеннолетних, в том числе в сложных социально-педагогических 

ситуациях; 

ОПК 6.3. Владеет способами конструктивного общения и взаимодействия 

ссоциальным группам и отдельным лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 

ОПК -9: Способен выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с 

девиантным поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, 

причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального 

неблагополучия семьи, изучать личностные особенности и социально-бытовые условия 

жизни детей, семьи и социального окружения, выявлять позитивные и негативные 

влияния на ребенка (подростка), а также проблемы в развитии личности и межличностных 

взаимоотношениях 

ОПК 9.1 Знает особенности лиц группы риска, причины отклоняющегося 

поведения личности, причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины 

социального неблагополучия семьи, 

ОПК 9.2 Умеет выстраивать взаимодействие с лицами группы риска, 

несовершеннолетними с девиантным поведением 

ОПК 9.3  Владеет приемами разрешения трудностей в межличностном 

взаимодействии в семье и социальном окружении несовершеннолетнего с девиантным 

поведением. 

 

ПК-3 Способен реализовывать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, 

формирование установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных 

трудностей 

ПК-3.1. Знает современные педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, 

формирование установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных 

трудностей 

 

ПК 3.2. Умеет применять на практике технологии, ориентированные на 

личностный рост детей и подростков. 

ПК 3.3. Способен организовать взаимодействие с детьми и подростками, применяя 

технологии эффективного общения. 

 

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.  
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3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Курс «Конфликтология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- психологические основы общения и неконфликтного взаимодействия; 

- виды конфликтов и причины их возникновения в различных сферах общественно-

социальной практики;  

- психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов; 

- основы профилактики негативных психических состояний. 

Уметь:  

- использовать средства социально-педагогического и психологического 

воздействия на межличностные и межгрупповые отношения;  

- устанавливать контакт с лицами с девиантным поведением и вырабатывать у них 

мотивацию к сотрудничеству;  

- проводить конфликтологическую экспертизу затруднённых служебно-

профессиональных ситуаций, а также межличностных и межгрупповых отношений;  

- выбирать пути и средства профилактики конфликтного взаимодействия,  

применительно  к  конкретной  проблемной ситуации. 

Владеть:  

- навыками взаимодействия с разными категориями воспитуемых в различных 

социально-педагогических ситуациях; 

- методами изучения конфликтов и конфликтного поведения; 

- навыками ведения переговоров, модерации и посредничества в ситуациях 

конфликтного взаимодействия; 

- методами предупреждения конфликтов в межличностном общении и 

психологической защиты в общении с конфликтными людьми.  

 

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 Объект, предмет, 

теория и история 

развития психологии 

конфликта 

Психология конфликта как наука и учебная 

дисциплина. Исторические условия возникновения 

конфликтологии. Эволюция конфликтологических 

взглядов в истории философско-социологической мысли. 

Отечественные и зарубежные подходы к пониманию 
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конфликта.  

Возникновение и развитие конфликтологии как 

теории и практики. Современные концепции 

конфликта: концепция позитивно-функционального 

конфликта (Льюис Козер), концепция конфликтной 

модели общества (Ральф Дорендольф), концепция 

всеобщности социального конфликта (Ален Турен), 

концепция общей теории конфликта (Кеннет Боулдинг), 

конфликт как следствие неудовлетворения базисной 

человеческой потребности (Джон Бэртон), 

коммуникативная концепция конфликта (Никлас Луман), 

Единая теория конфликта (Светлов В.А.).  

Объект и предметное пространство психологии 

конфликта. Категориально-понятийный аппарат 

психологии конфликта. Задачи психологии конфликта. 

Связь психологии конфликта с другими отраслями 

современной психологии.  

Актуальные проблемы и направления развития 

современной психологии конфликта.  

2 Понимание, структура, 

модели, функции, 

психологические 

причины и динамика 

развития конфликтов 

Характеристика конфликта как социального и 

психологического феномена. Понятие конфликта, его 

сущность и структура. Необходимые и достаточные 

условия возникновения конфликта. Стороны конфликта, 

его субъекты и их характеристика. Конструктивные и 

деструктивные функции конфликтов. 

Предмет конфликта, образ конфликтной ситуации, 

мотивы конфликта и позиции конфликтующих сторон и их 

роль в анализе конфликта. Инцидент. Классификация 

конфликтов и причины конфликтов. Причина и 

конфликтная ситуация. Типы конфликтных ситуаций. 

Динамика конфликта. Этапы развития 

конфликта. Возникновение и развитие конфликтной 

ситуации. Осознание конфликтной ситуации. Начало 

открытого конфликтного взаимодействия. Развитие 

открытого конфликта. Разрешение конфликта. Фазы 

конфликта: начальная фаза, фаза подъёма, пик конфликта, 

фаза спада. Цикличность конфликта. Возможности 

разрешения конфликтов в зависимости от этапов и фаз их 

развития. Позиции конфликтующих сторон. Границы 

конфликта: временные и пространственные рамки. 

    Теории механизмов возникновения конфликтов 

Формулы конфликта. Конфликты типа А, Б, В. 

Зависимость конфликта от конфликтогенов. Закон 

эскалации конфликтов (формула А). Зависимость 

конфликта от конфликтной ситуации и инцидента 

(формула Б). Зависимость конфликта от двух и более 

конфликтных ситуаций (формула В).  

    Конфликты и трансактный анализ. Понятие 

трансакции и их типы. Основные поведенческие 

характеристики Родителя, Взрослого, Ребенка. Алгоритм 

трансактного анализа. 

3 Методы изучения Методы конфликтологии и их характеристика. 
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конфликтов и 

конфликтного 

поведения 

Специфика социально-психологического подхода в 

изучении конфликтов. Онтологический подход в 

исследовании конфликтного поведения.  Специфика 

методов исследования поведения личности в 

конфликте. Идиографический способ исследования. 

Номотетический способ исследования. 

Методы изучения и оценки конфликтности 

личности. Диагностика внутриличностного 

конфликта.  Методы изучения и оценки социально-

психологических явлений в группе. Методы 

диагностики и анализа конфликта. Технология 

конфликтологической экспертизы. 

Методы управления конфликтами и 

конфликтным взаимодействием.  

4 Психология 

конфликтной личности 

и конфликтного 

взаимодействия 

Психологическая предрасположенность личности к 

конфликтам. Системное описание психологических 

характеристик конфликтной личности. Индивидуально-

психологические особенности участников конфликта. 

     Теории поведения личности в конфликте Модели 

поведения личности в конфликтном взаимодействии и их 

характеристика. Стратегии поведения личности в 

конфликте. Двухмерная модель Томаса—Киллмена 

стратегии поведения в конфликте: уклонение, 

приспособление, конфронтация, сотрудничество, 

компромисс.       Типы конфликтных личностей. Теория 

акцентуации характеров: К. Леонгард, А. Е. Личко и др. 

Конфликтная личность демонстративного и ригидного 

типа. Конфликтная личность неуправляемого и 

сверхточного типа. Конфликтная личность «бес-

конфликтного» типа. 

     Конфликтное противоборство как деятельность: 

структура, психологические составляющие, 

функциональные связи. Стратегии и этапы конфликтного 

противоборства. Психологические особенности 

эффективного общения и рационального поведения в 

конфликте. Понятие технологий эффективного общения и 

их разновидности. Общение как основной элемент в 

конфликтном взаимодействии. Коммуникативный, 

интерактивный и перцептивный аспекты общения и их 

функции в конфликте. Достижение взаимопонимания, 

конструктивного взаимодействия и эмпатии в общении. 

Понятие технологий рационального поведения в конф-

ликте. Правила и кодексы поведения в конфликтном 

взаимодействии. Гендерные и возрастные аспекты 

конфликтного противоборства.  

5 Виды конфликтов, их 

психологическая 

характеристика и 

проявления в 

различных сферах 

общественно-

исторической практики 

Виды конфликтов и их психологическая 

характеристика. Внутриличностный конфликт: понятие и 

его особенности. Основные психологические 

концепции внутриличностных конфликтов (З.Фрейд, 

Э.Фромм, Э.Эриксон, Л.Фестингер, К.Хорни). Формы 

проявления внутриличностных конфликтов и их 

симптомы: неврастения, эйфория, регрессия, проекция, 
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номадизм, рационализм. Способы разрешения 

внутриличностных конфликтов: компромисс, уход, 

переориентация, сублимация, идеализация, вытеснение, 

коррекция. 

Понятие межличностного конфликта и его 

психологическая структура. Основные психологические 

подходы в изучении межличностных конфликтов. 

Мотивационный, когнитивный, деятельностный 

подходы. Классификация межличностных конфликтов. 

Сфера проявления межличностных конфликтов, их 

причины и способы разрешения. Уровни развития 

межличностных конфликтов. Конфронтация, ссора, 

скандал. Психологические признаки межличностных 

конфликтов. 

Психологические особенности групповых 

конфликтов и их структура. Классификация групповых 

конфликтов. Социально-психологические причины 

групповых конфликтов. Пути разрешения конфликтов 

между личностью и группой. Моббинг как форма 

психологического насилия в коллективе. Виды моббинга и 

их характеристика. 

Межгрупповые конфликты в психологии, их 

причины и функции. Психологическая специфика 

протекания межгрупповых конфликтов и способы их 

разрешения. 

Социально-педагогические конфликты, их причины, 

психологические особенности протекания и разрешения. 

Организационные конфликты, их причины, 

психологические особенности протекания и разрешения. 

Супружеские конфликты, их причины, 

психологические особенности протекания и разрешения. 

Детско-родительские конфликты, их причины, 

психологические особенности протекания и разрешения. 

Бытовые конфликты, их причины, психологические 

особенности протекания и разрешения. 

Трудовые конфликты и споры, их причины, 

психологические особенности протекания и разрешения. 

Управленческие конфликты, их причины, 

психологические особенности протекания и разрешения. 

Социальные конфликты (конфликты в обществе), их 

причины, психологические особенности протекания и 

разрешения. 

Конфликты в молодёжной среде, их причины, 

психологические особенности протекания и разрешения. 

Политические конфликты, их причины, 

психологические особенности протекания и разрешения. 

Межэтнические конфликты, их причины, 

психологические особенности протекания и разрешения. 

Религиозные конфликты, их причины, 

психологические особенности протекания и разрешения. 

Юридические конфликты, их причины, 

психологические особенности протекания и разрешения. 
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Военные конфликты, их причины, психологические 

особенности протекания и разрешения. 

Психологические войны, их причины, особенности 

протекания и разрешения. 

Глобальные и региональные конфликты, их причины, 

психологические особенности протекания и разрешения.  

«Дедовщина» как разновидность внутригруппового 

конфликта, причины, психологические особенности 

протекания и разрешения.  

Социально-психологические конфликты в 

пенитенциарных учреждения, их причины, особенности 

протекания и разрешения. 

6 Технологии 

предупреждения, 

управления и 

разрешения конфликтов  

     Понятие управления конфликтом. Управление 

конструктивными и деструктивными конфликтами. 

Основное содержание управления конфликтом: 

прогнозирование, предупреждение, стимулирование, 

регулирование и разрешение. Динамика конфликта и 

содержание управления им.  

Источники прогнозирования конфликта. Пути 

предупреждения конфликта и направления 

профилактики конфликта.  Вынужденные и 

превентивные формы предупреждения конфликта. 

Стимулирование конфликта, его формы и средства. 

Технологии регулирования конфликта: 

информационные, коммуникативные, социально-

психологические, организационные. Этапы регулирования 

конфликта.  

Предпосылки, формы и способы разрешения 

конфликтов. Определение стратегии разрешения 

конфликтов. Алгоритмы деятельности руководителя 

(менеджера) по управлению конфликтами. Факторы 

принятия конструктивных решений по конфликту. Модель 

применения власти по разрешению конфликтов по X. 

Корнелиус и Ш. Фэйр. Сотрудничество при преодолении 

конфликтов. 

Переговоры как способ завершения конфликтов. 

Правила ведения переговоров по спорным проблемам. 

Функции переговоров. Модели поведения партнеров в 

переговорном процессе («Избегающий», «Уступающий», 

«Отрицающий», «Наступающий»). Технологии общения в 

переговорном процессе. Технологии управления эмоциями 

в переговорном процессе. Д. Скотт и ее технологии 

управления эмоциями («заземление», «визуализация», 

«проецирование», «очищение ауры»). Правила 

самоконтроля эмоций (эмоциональная выдержка; 

рационализация эмоций и поддержание высокой 

самооценки) и их применение в переговорном процессе. 

Стадии переговорного процесса: взаимное уточнение 

интересов, их обсуждение, согласование позиций и 

выработка договорённостей. Методы ведения 

переговоров. Стили ведения переговоров. 

Манипулятивные технологии в переговорном процессе. 
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Тактики и тактические приёмы поведения во время 

переговоров. 

Посредничество и медиация в разрешении 

конфликтов. Определение и возможности медиации в 

разрешении конфликтов. Стили управления конфликтом. 

Принципы и правила медиации. Динамика медиации и 

содержание работы с каждой из спорящих сторон. 

Медиация в условиях острого конфликта. Использование 

медиации в групповых спорах. Медиация 

организационных конфликтов. Модерация конфликтов в 

организации. 

7 Конфликтологическая 

компетентность в 

служебно-

профессиональной 

деятельности 

Конфликтологическая компетентность личности. 

Структура и характеристики конфликтологической 

компетентности. Конфликтологическая компетентность в 

служебно-профессиональной деятельности специалиста. 

Технологии управления собственным поведением 

специалиста в ситуациях конфликтного противостояния.  

Роль руководителя в управлении конфликтами. 

Необходимые черты управленца. Формы и особенности 

управленческого поведения в конфликтных ситуациях. 

Правила эффективного влияния на сотрудников и 

взаимодействия с ними в конфликтных ситуациях. 

Профессиональная этика в конфликтных ситуациях. 

Конфликт-менеджмент. Навыки психической 

саморегуляции поведения и деятельности специалиста в 

ситуациях конфликта и затруднённого взаимодействия. 

Стресс-менеджмент. Навыки профилактики и 

преодоления стресса и негативных психических состояний 

в служебно-профессиональной деятельности.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Объект, предмет, теория и история развития психологии конфликта 

Тема 2. Понимание, структура, модели, функции, психологические причины и динамика 

развития конфликтов 

Тема 3. Методы изучения конфликтов и конфликтного поведения 

Тема 4. Психология конфликтной личности и конфликтного взаимодействия 

Тема 5. Виды конфликтов, их психологическая характеристика и проявления в различных 

сферах общественно-исторической практики 

Тема 6. Технологии предупреждения, управления и разрешения конфликтов  

Тема 7. Конфликтологическая компетентность в служебно-профессиональной 

деятельности 
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Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Занятие 1-2. 

Теоретическое обоснование конфликта. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Конфликтология как наука и учебная дисциплина. 

2.  Исторические условия возникновения конфликтологии. 

3. Отечественные подходы к пониманию конфликта. Этапы и основные достижения 

4.  Зарубежные подходы к пониманию конфликта. Этапы и основные достижения 

5. Современные концепции конфликта: концепция позитивно-функционального 

конфликта (Льюис Козер), 

6. Современные концепции конфликта: концепция конфликтной модели общества 

(Ральф Дорендольф), 

7. Современные концепции конфликта: концепция всеобщности социального 

конфликта (Ален Турен), 

II. 

8. Современные концепции конфликта: концепция общей теории конфликта (Кеннет 

Боулдинг), 

9. Современные концепции конфликта: конфликт как следствие неудовлетворения 

базисной человеческой потребности (Джон Бэртон), 

10. Современные концепции конфликта: коммуникативная концепция конфликта 

(Никлас Луман), 

11. Современные концепции конфликта: Единая теория конфликта (Светлов В.А.). 

12. Связь психологии конфликта с другими отраслями современной психологии. 

13. Актуальные проблемы и направления развития современной психологии конфликта. 

 

Занятие 3-4. 

Конфликт: понятие, типология, функции 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы  к  пониманию  конфликта.  Субъекты  конфликтного 

взаимодействия. Сферы противодействия субъектов конфликта.  

2. Психологическая  сущность  конфликта:  характеристика  трудной 

ситуации  в  жизнедеятельности  человека.  Отличие  трудной  ситуации  от 

простой  ситуации.  Поведение  человека  в  трудной  жизненной  ситуации:  

влияние объективных и субъективных составляющих.  

3. Основания типологии конфликтов в зависимости от признака конфликта:  

природы возникновения конфликта, направленности воздействия, количества 

участников  конфликта,  способа  разрешения  и  т.д.  Типология  конфликтов 

К.Левина.  

4. Основные функции конфликтов. Конструктивные функции конфликта.  

Деструктивные функции конфликта. Конкретный и относительный характер 

основных функций социального конфликта. Влияние конфликтов на основных 

участников и на социальное окружение. 
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5. Динамика конфликта. Этапы развития конфликта. Фазы конфликта: начальная 

фаза, фаза подъёма, пик конфликта, фаза спада. Возможности разрешения конфликтов в 

зависимости от этапов и фаз их развития. 

6. Теории механизмов возникновения конфликтов. Формулы конфликта. 

7.     Конфликты и трансактный анализ. Понятие трансакции и их типы. Основные 

поведенческие характеристики Родителя, Взрослого, Ребенка. Алгоритм трансактного 

анализа. 

8. Конфликтное поведение: стратегии и тактики. 

 

 

Занятие 5-6. 

 Виды конфликтов и их психологическая характеристика. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внутриличностный конфликт: понятие и его особенности. Основные 

психологические концепции внутриличностных конфликтов  

2. Понятие межличностного конфликта и его психологическая структура. 

Основные психологические подходы в изучении межличностных конфликтов.  

3. Психологические признаки межличностных конфликтов. 

4. Психологические особенности групповых конфликтов и их структура. 

Классификация групповых конфликтов. Социально-психологические причины 

групповых конфликтов. Пути разрешения конфликтов между личностью и группой.  

5. Межгрупповые конфликты в психологии, их причины и функции. 

Психологическая специфика протекания межгрупповых конфликтов и способы их 

разрешения. 

6. Межэтнические и военные конфликты. 

7. Политические конфликты. 

8. Организационные конфликты 

9. Семейные конфликты 

10. Супружеские конфликты, их причины, психологические особенности 

протекания и разрешения. 

 

 

Занятие 7-8. 

Управление конфликтом 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прогнозирование конфликтов. Особенности прогнозирования и профилактики 

конфликтов. Принципы  прогнозирования: системность, согласованность, непрерывность, 

верифицируемость, альтернативность, рентабельность. 

2. Этапы  прогнозирования: редпрогнозная  ориентация,  сбор данных прогнозного 

фона, разработка базовой модели, построение поисковой модели, создание нормативной 

модели, оценка достоверности и точности прогноза, выработка рекомендаций. 

3. Методы прогнозирования конфликтов: фактографический, статистический, 

прогнозная экстраполяция, прогнозная интерполяция, метод исторической аналогии, 

метод  математического  моделирования,  метод экспертных оценок и т.д. 

4. Технология предупреждения конфликтов. Принципы предупреждения 

конфликтов. Индивидуально– психологические условия предупреждения конфликтов. 

Способы и  приемы самокоррекции отношения к предконфликтной ситуации  и поведения  

в  ней: аутогенная  тренировка, самоанализ своего поведения в конфликтной ситуации.  
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5. Коммуникативная  компетентность  как  основа  предупреждения возникновения  

конфликтов.  Психология  конструктивной  критики.   

6. Завершение конфликта: определение, основные формы, критерии, исходы.  

Факторы, влияющие на результативность разрешения  конфликта: время,  посредничество,  

своевременность, равновесие  сил,  культуры, ценностей, опыта, отношений. 

7. Посредничество и медиация в разрешении конфликтов. Урегулирование  

конфликта с участием третьей стороны: тактики взаимодействия медиатора с 

конфликтующими сторонами. Консультирование по посредничеству. Четырехшаговая 

модель консультирования Д.Дэна. Коуч- консультирование. 

8. Конфликт-менеджмент. Навыки психической саморегуляции поведения и 

деятельности специалиста в ситуациях конфликта и затруднённого взаимодействия. 

9. Условия конструктивного разрешения конфликтов:  прекращение конфликтного 

взаимодействия, поиск общего в целях и интересах, снижение негативных эмоций, 

изменение своего отношения к оппоненту, объективное обсуждение проблемы, выбор 

оптимальной стратегии разрешения конфликта.  

10.  Этапы  разрешения  конфликта.  Способы  разрешения  конфликтов. Стратегии 

разрешения конфликта. 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Конспектирование и аннотирование первоисточников 

С.Мадди. Модель кофликта. 

К.Хорни. Культура и невроз. 

К.Левин .Типы конфликтов 

Х.Хекхаузен. Миллеровская модель конфликта 

Г.Лейц. Ролевые конфликты 

Ф.Е.Василюк. Конфликт. 

Т.В.Драгунова. Проблема конфликта в подростковом возрасте 

Литература: Психология конфликта. Хрестоматия/ Сост. И общая редакция 

Н.В.Гришиной: 2-е изд.,доп. –СПб.:Питер, 2008 -480с.:ил 

 

2. Разработка электронных презентаций основных подходов и теорий разрешения 

конфликтов 

3. Решение кейсов и ситуационных задач  (см.ниже) 

4. Проведение конфликтологической экспертизы заданной учебной ситуации    

*Начальнику жалуется работница. По ее словам, работающая рядом с ней сотрудница 

унижает ее человеческое достоинство. При разборе жалобы выяснилось, что та 

высказывает ей претензии по поводу многочисленных, часто повторяющихся ошибок 

в работе. По поводу корректности замечаний спорящие во мнениях разошлись: 

обиженная настаивала, что коллега ее унижает, на что та ответила: «Я говорю 

нормально, но сколько раз можно повторять одно и то же?!» 

 

5. Разработка и экспертиза кейсов из области разрешения семейных конфликтов 

Задачи и практические ситуации  
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 1. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, 

начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной 

деятельностью. 

 2. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 

ответ. Ваш заместитель очень опытный специалист, он действительно знает работу как 

«свои пять пальцев», практически он незаменим, когда он рядом, вы уверены, что все 

будет хорошо. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие 

«человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе в последнее время 

стало тревож¬но, некоторые коллеги собираются подать заявления об уходе, так как он их 

обидел. Вы пытались в неформальной беседе с ним обсудить это, но он даже не понимает, 

о чем вы говорите, его интересует только план и прибыль. 

 3. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 

ответ. Во время деловой встречи с вами ваш сотрудник из отдела рекламы «вышел из 

себя», не принимая ваших замечаний по поводу очередно¬го рекламного проекта. Вы не 

можете позволить подчиненному так себя вести, ведь он подрывает ваш авторитет. 

 4. Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно разрешение 

конфликта. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Руководитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав это с 

заместителем, у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется неспособность принятого 

работника выполнять свою работу. Заместитель представляет руководителю докладную 

записку об этом. Руководитель тут же рвет данную записку. 

 5. Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно разрешение 

конфликта. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. Беседуя 

с претендентом на вакантную должность, руководитель дает обещание в дальнейшем 

повысить его в должности. Вновь принятый с воодушевлением приступает к работе, 

проявляя высокую работоспособность и добросовестность. Руководство постоянно 

увеличивает нагрузку, не прибавляя зарплату и не повышая в должности. Спустя 

некоторое время работник начинает проявлять признаки недовольства... Назревает 

конфликт.  

 6. Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно разрешение 

конфликта. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. При 

распределении премии начальник не выделил ее одному из подчиненных. Оснований для 

депремирования не было. На вопрос подчиненного руководитель не смог объяснить 

причины, сказал только: «Это я вас учу». 

 7. Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно разрешение 

конфликта. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. На 

совещании один из подчиненных, не выдержав нажима руководителя, в полушутливой 

форме обратил на этот нажим внимание. Руководитель не нашелся, что сказать, но после 

этого случая стал действовать еще более жестко, особенно в отношении «шутника». 

 8. Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно разрешение 

конфликта. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Начальник участка дает задание рабочему. Тот отказывается, мотивируя свой отказ тем, 

что эта работа требует более высокого разряда и добавляя при этом, что ему уже пять лет 

не повышают разряд. 

 9. Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно разрешение 

конфликта. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Начальник сообщает подчиненному, что в следующем месяце отправляет его на курсы 

повышения квалификации. Подчиненный отказывается, ссылаясь на то, что до пенсии ему 

осталось полтора года. 
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 10. Проведите трансактный анализ на предмет конфликтности межличностного 

взаимодействия в следующей ситуации. 

Руководитель спрашивает у своего заместителя: «Как вы думаете, что нужно сделать, 

чтобы исключить опоздания на работу сотрудников?». Заместитель: «У меня есть 

некоторые соображения по этому поводу». 

 11. Проведите трансактный анализ на предмет конфликтности межличностного 

взаимодействия в следующей ситуации. 

Начальник отдела в конце рабочего дня обращается к сотруднику с просьбой остаться 

после работы для составления срочного отчета. Сотрудник отказывается, ссылаясь на 

усталость и на то, что рабочий день уже закончился. 

 12. Проведите трансактный анализ межличностного взаимодействия и оцените его 

конфликтность в следующей ситуации. 

Предприниматель обращается к налоговому инспектору: «На каком основании вы 

наложили штраф?». Инспектор: «Давайте разберемся». И, используя документы, 

разъясняет причину штрафа. 

 13. Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно 

разрешение конфликта. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей 

ситуации. Работник, достигший пенсионного возраста, жалуется начальнику, что мастер 

выживает его с работы. Мастер клянется, что ни малейшего повода для этого не дает. 

Работник же продолжает жаловаться. 

 14. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 

ответ. Вы приняли на работу молодого способного юриста (только что окончившего 

Институт внешнеэкономических связей, экономики и права), который превосходно 

справляется с работой. Он провел уже несколько консультаций, и клиенты им очень 

довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с другими работниками, особенно 

с обслуживающим персоналом. Вы каждый день получаете такого рода сигналы, а сегодня 

поступило письменное заявление от вашего секретаря по поводу его грубости. 

 15. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 

ответ. У вас в подразделении есть несколько подчиненных, которые совер¬шают 

немотивированные действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что 

вы знаете, кто у них неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не 

устраивать «тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их 

объединяет. 

 16. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 

ответ. Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам 

приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, 

после ваших замечаний — она расплакалась. 

 17. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 

ответ. Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, 

критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается 

молчанием. Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, 

воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. 

 18. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 

ответ. Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. 

Наблюдая за партнером, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, 

быстро повеселело. К тому же он начал весело шутить и балагурить, рассказал пару 

свежих анекдотов и историю, которая произошла сегодня у него в доме. В конце 

разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была 

воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. 

 19. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 

ответ. Ваш подчиненный, зрелый и талантливый специалист творческого типа, обладает 

статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью у деловых 
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партнеров, решает любые проблемы и великолепно взаимодействует в коллективе. Вместе 

с тем у вас не сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как 

руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В его работе вы нашли 

некоторые недочеты и решили высказать ему критические замечания, однако ваш 

предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: он становится 

раздражительным и настороженным. 

 20. Проведите трансактный анализ на предмет конфликтности межличностного 

взаимодействия в следующей ситуации. 

Руководитель обращается к своему заместителю со словами упрека: «Вы не смогли 

обеспечить своевременность выполнения поставленной задачи». Заместитель: «Меня 

отвлекли семейные обстоятельства». 

 21. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные варианты. 

Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении у 

его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре проявилась 

неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель служебной 

запиской докладывает об этом руководителю... 

 22. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 

ответ. 

Вы недавно назначены завучем общеобразовательной школы. Вы еще плохо знаете 

педагогов учреждения, учителя еще не знают вас в лицо. Вы идете после звонка на урок на 

совещание к директору школы. Проходите мимо учительского кабинета и замечаете двух 

учителей, которые во время занятий о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с 

совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех же педагогов в учительской за 

беседой. 

 23. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 

ответ. Вы работаете социальным педагогом в социально-педагогическом центре. В центре 

сложная обстановка, много работы, не хватает специалистов. Выезжая в командировку на 

повышение квалификации, вы случайно встречаете социального педагога Вашего центра, 

который уже две недели находится на больничном. Но вы находите его в полном здравии. 

Он кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

 24. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 

повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые 

претензии за оскорбление. Между ними возникает конфликт. 

 25. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 

ответ. Вы недавно назначены завучем общеобразовательной школы. Вы еще плохо знаете 

педагогов учреждения, учителя еще не знают вас в лицо. Вы идете после звонка на урок на 

совещание к директору школы. Проходите мимо учительского кабинета и замечаете двух 

учителей, которые во время занятий о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с 

совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех же педагогов в учительской за 

беседой. 

 26. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 

ответ. Вы работаете социальным педагогом в социально-педагогическом центре. В центре 

сложная обстановка, много работы, не хватает специалистов. Выезжая в командировку на 

повышение квалификации, вы случайно встречаете социального педагога Вашего центра, 

который уже две недели находится на больничном. Но вы находите его в полном здравии. 

Он кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

 27. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 

повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые 

претензии за оскорбление. Между ними возникает конфликт. 
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 28. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные варианты. 

Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении у 

его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре проявилась 

неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель служебной 

запиской докладывает об этом руководителю... 

 29. Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно 

разрешение конфликта. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей 

ситуации. Руководитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав 

это с заместителем, у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется неспособность 

принятого работника выполнять свою работу. Заместитель представляет руководителю 

докладную записку об этом. Руководитель тут же рвет данную записку. 

 30. Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно 

разрешение конфликта. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей 

ситуации. При распределении премии начальник не выделил ее одному из подчиненных. 

Оснований для депремирования не было. На вопрос подчиненного руководитель не смог 

объяснить причины, сказал только: «Это я вас учу». 

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. Анцупов, А. Я. Конфликтология [Текст]: [учеб. для вузов] / Анатолий Яковлевич, 

Анатолий Иванович; А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. -6-е изд.; испр. и доп. -Санкт-

Петербург: Питер, 2017. 

2. Леонов, Н. И.  Конфликтология: общая и прикладная: учебник и практикум для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры/ Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
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Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — 

ISBN 978-5-534-09672-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4283222  

3. Зеленков, М. Ю. Конфликтология. Учебник   для бакалавров [Электронный ресурс. - 

М.: Дашков и Ко, 2012. -. Режим доступа: http://biblioclub.ru 

дополнительная литература 

4. Карташов, Я. П. Конфликтология [Электронный ресурс] / Я. П. Карташов. - М.: 

Лаборатория книги, 2010. - 142 с. - . Режим доступа:http://biblioclub.ru 

5. Коноваленко, В. А. Психология управления персоналом [Текст]: учеб. / Валерий 

Адольфович, Марина Юрьевна, Александр Анатольевич; В. А. Коноваленко, М. Ю. 

Коноваленко, А. А. Соломатин; РГГУ. -Москва: Юрайт, 2015.21 

6. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты: учебник / 

Т.Н. Кильмашкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01542-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 

7. Емельянов,С.М. Практикум по конфликтологии [Текст] : [учеб. пособие для студентов 

вузов] / Станислав Михайлович ;  С. М.  Емельянов. -3-е изд.;  перераб.  и  доп. -СПб. : 

Питер, 2009. -384 с. 

1.  

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 

 

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 
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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 «Конфликтология» изучается студентами - будущими специалистами 

по педагогике и психологии девиантного поведения - на 2 курсе в течение 4 семестра. 

 Успешное овладение знаниями по дисциплине «Психология конфликта» 

предполагает постоянную и систематическую работу студентов на лекциях, семинарах, 

лабораторных занятиях, при выполнении заданий для самостоятельной работы согласно 

технологической карты и индивидуального плана самостоятельной работы, при 

прохождении промежуточного тестирования. 

 В ходе теоретического изучения дисциплины используются традиционные лекции, 

проблемные лекции, лекции-презентации, подготовленные совместно со студентами, 

совместные с представителями потенциальных работодателей лекции, посвящённые 

различным видам конфликтов в общественно-исторической практике, а также 

конфликтологической компетентности  специалиста в служебно-профессиональной 

деятельности. 

 В целях формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

развития умений и навыков практической работы специалиста проводятся традиционные 

семинары с использованием демонстрационных материалов (таблицы, схемы, 

электронные презентации, видеосюжеты), а также семинары-дискуссии, семинары в 

форме круглого стола и др. с активным использованием интерактивных методов (кейс-

метод, тренинговые упражнения, метод решения конкретных ситуаций, SWOT-анализ 

применяемых стратегий, методы математического моделирования и др.).   

 Все лабораторные занятия по дисциплине проводятся в интерактивной форме с 

использованием деловых, дидактических и ситуационно-ролевых игр, с использованием 

методов самообследования и тестовых методик, с применением тренинговых и игровых 

упражнений, с решением кейсов, учебных задач и конкретных ситуаций.  
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Преподаватель, по своему усмотрению для проведения практических занятий 

может использовать практикумы   (что весьма желательно при ознакомлении с 

практической частью курса), рабочие тетради по конфликтологии, пресс-конференции, 

устные журналы и др. При традиционной форме проведения семинарских занятий по 

каждому вопросу рекомендуется заслушивать доклады студентов и их ответы на вопросы 

аудитории, оппонентов докладчиков и содокладчиков, а также дополнительные 

сообщения студентов или выступления. Преподаватель организует обсуждение докладов 

и содокдадов, обращая особое внимание на разбор проблемных вопросов, оценивает 

выступления и подводит итоги. Предполагается, что основная часть группы готовит весь 

материал, выносимый на семинарское занятие.  

 При подготовке к практическим занятиям, независимо от их формы, а так же при 

самостоятельной проработке темы студенту целесообразно вначале ознакомиться с 

предлагаемыми материалами и требованиями реализуемой на занятии формы обучения, 

просмотреть и разобраться в лекционном теоретическом материале, учебной литературе. 

Будет полезным обратить внимание на особенности постановки проблемы в различных 

школах отечественной и зарубежной психологии, обоснование различных подходов и 

точек зрения.  Затем прорабатываются контрольные вопросы к семинару и предложенные 

к нему практико-ориентированные задания. 

 Студент может также привлекать другие литературные источники и материалы, 

подходящие, по мнению студента, к данному вопросу, кроме рекомендованных 

преподавателем,.  

  В процессе освоения дисциплины и при подготовке к практическим занятиям 

следует выполнять задания для самостоятельной работы, представленные в настоящей 

программе (конспектирование и аннотирование первоисточников, проведение 

конфликтологической экспертизы, выполнение исследовательско-творческих заданий, 

составление кроссворда, мультимедийной презентации  и пр.). Выполнение заданий для 

самостоятельной работы является обязательной частью текущего контроля успеваемости в 

рамках выделенных контрольных точек по дисциплине. 

 Перед подготовкой к зачёту или в процессе подготовки к семинару студент может 

проконсультироваться у преподавателя по интересующим его вопросам. Преподаватель 

может проконтролировать подготовку студентов к семинару путем использования устного 

или письменного опроса, экспресс-тестирования в начале семинарского занятия или 

проверки конспектов первоисточников.  

 На семинарских занятиях преподавателю следует особое внимание уделять не 

только содержанию выступления студентов, но и его целесообразности, логике 

изложения, убедительности выводов, осознанности, а так же культуре речи, умению 

формулировать вопросы, логично выбирать ответ, отстаивать и обосновывать свою точку 

зрения. Перечисленные умения являются основой диалогового общения, столь 

необходимого будущему специалисту. 

 Преподаватель, может поощрить активных студентов в случае их успешного и 

активного  участия на семинарах и лабораторных занятиях (при условии полного 

посещения занятий). В случае отличных оценок в ходе текущей аттестации и выполнении 

всех заданий СРС преподаватель  может оценить таких студентов по данному курсу на 

«отлично» и освободить их от явки на зачёт с оценкой. 

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.  



19 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

  

 Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой.  

Контроль качества усвоения знаний проводится путем оценки выполнения заданий на 

практических и лабораторных занятиях, а также заданий СРС. Задания представляют 

собой совокупность задач, отражающих основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта посредством содержания и технологий 

освоения данной учебной дисциплины. Проверка качества усвоения знаний  

осуществляется или в устной (опрос, беседа, выступление) форме, или в форме 

итогового компьютерного тестирования. Уровень сформированности заявленных 

компетенций, умений и навыков оценивается на основании обязательного решения 

предложенных практических задач и ситуаций во время проведения зачёта.   

 

Примерные вопросы к зачёту 

1. Психология конфликта.   История возникновения и развития. Связь психологии 

конфликта с другими науками. 

2. Методы психологии конфликта как науки. Социально-психологические 

методики выявления конфликта и конфликтности. 

3. Понятие конфликт. Основные теории конфликтов. 

4. Структура, основные уровни и виды конфликтов.  Конструктивное и 

деструктивное развитие конфликта. 

5. Предмет конфликта, образ конфликтной ситуации, мотивы конфликта и 

позиции конфликтующих сторон и их роль в анализе конфликта. 

6. Динамика конфликта: возникновение конфликтной ситуации и сигналы 

конфликта, осознание конфликта и его источники. 

7. Динамика конфликта: конфликтные действия участников конфликта, 

завершение конфликта и готовность сторон к его разрешению. 

8. Условия возникновения конфликта и их значение.   

9. Внутренние конфликты личности. Значение внутренних конфликтов. 

Исследование внутренних конфликтов личности в психологии. 

10. Конфликтный тип личности. Постоянная и ситуативная конфликтность. Связь 

акцентуаций характера с личностной конфликтностью. 

11. Межличностные конфликты. Причины возникновения межличностных 

конфликтов. Формы существования и динамика развития межличностных конфликтов. 

12. Манипуляция как следствие и как источник различных типов конфликтов. 

Профилактика манипулятивных конфликтов.  

13. Конфликты в малых групп: конфликт личности и группы, внутригрупповые 

конфликты.  

14. Основные причины и направления развития внутригрупповых конфликтов, их 

конструктивные и деструктивные последствия. 

15. Проблемы межличностных и групповых конфликтов в организации. Моббинг 

как форма конфликта в организации. Возможности профилактики и разрешения. 

16. Основные формы и направления организационных конфликтов. 

17. Функции конфликтов в организации. Конструктивное и деструктивное 

использования конфликтов в управлении. 

18.  Причины  возникновения  организационных конфликтов.  Технологии 

профилактики и управления различными типами конфликтов в организации.  

19. Конфликты в управлении. Причины и последствия управленческих  

конфликтов  в организации. 

20. Трудовые конфликты. Типы трудовых конфликтов и их особенности. Методы 

работы с трудовыми конфликтами. 
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21. Социальные конфликты, их связь с основными сферами социальной жизни. 

Конструктивное и деструктивное развитие конфликтов в социальной сфере. 

22. Политические конфликты как особая форма социальных конфликтов. Виды и 

функции политических конфликтов, их конструктивные и деструктивные последствия. 

23. Стили и стратегии поведения сторон  в  конфликте. Их достоинства и 

недостатки. 

24.  Основные технологии (подходы) завершения и разрешения конфликтов.  Их 

достоинства и недостатки. 

25. Переговоры как технология разрешения конфликтов. Виды переговоров. 

Особенности переговоров.  

26.   Посредничество (медиация),  его основные задачи и функции. Значение 

посредника в процессе разрешения конфликта. 

27. Модерация конфликтов в организации. Конфликтологическая 

компетентность модератора. 

28. Этнические и конфессиональные конфликты, их характеристика и 

психологические особенности разрешения. 

29. Семейные конфликты, их психологическая характеристика и особенности 

разрешения. 

30.     Теории механизмов возникновения конфликтов Формулы конфликта. 

Конфликты типа А, Б, В. 

31. Конфликтологическая компетентность в служебно-профессиональной 

деятельности специалиста. Психологические характеристики конфликтологической 

компетентности. 

32. Юридические конфликты, их причины, психологические особенности 

протекания и разрешения. 

33. Роль руководителя в управлении конфликтами. Формы и особенности 

управленческого поведения в конфликтных ситуациях. 

34. Социально-педагогические конфликты и социально-психологические 

конфликты в пенитенциарных учреждениях, их причины, психологические особенности 

протекания и разрешения. 

35. Конфликт-менеджмент. Навыки психической саморегуляции поведения и 

деятельности специалиста в ситуациях конфликта и затруднённого взаимодействия. 

36. Социально-психологические конфликты в пенитенциарных учреждениях, их 

причины, психологические особенности протекания и разрешения. 

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://lms.bspu.ru. 

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 

Отлично 90-100  
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теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

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 

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. 

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) 

 

Разработчик: кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и педагогической 

психологии БГПУ им. М. Акмуллы Федорова Ю.А. 
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К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.В.Шабаева 
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К.психол.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии Г.А.Шурухина 
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          1. Целью дисциплины является: 

• развитие универсальной компетенции:  

- способности определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6) 

Индикаторы достижений  

ИУК-6.1. Знает основные механизмы личностного и профессионального развития, 

принципы и методы самообразования и самоорганизации деятельности. 

ИУК-6.2. Умеет определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности, 

решать задачи собственного личностного и профессионального развития, самостоятельно 

расширять профессиональные компетенции. 

ИУК-6.3. Владеет способами совершенствования деятельности на основе самооценки и 

непрерывного самообразования. 

• формирование общепрофессиональной компетенции: 

- Способен на основе анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей истории 

формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально- служебной деятельности, 

базирующиеся на гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении к 

выполнению профессионального долга (ОПК-1). 

ИОПК-1.1. Знает основные этапы и закономерности исторического развития Российского 

государства, его место и роль в контексте всеобщей истории. 

ИОПК-1.2. Умеет на основе анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей истории 

формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально-служебной деятельности. 

ИОПК-1.3. Владеет навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей истории и 

способами формирования на этой основе устойчивых внутренних мотивов 

профессионально-служебной деятельности. 

 

- способности анализировать социальные, мировоззренческие и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности  (ОПК-2); 

ИОПК-2.1. Знает ценностные, этические основы профессионально-служебной 

деятельности и возникающие в процессе их формирования мировоззренческие, социальные 

и личностно-значимые проблемы. 

ИОПК-2.2. Умеет выявлять и анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ 

профессионально-служебной деятельности. 

ИОПК-2.3. Владеет способами выявления и навыками анализа мировоззренческих, 

социальных и личностно-значимых проблемы в процессе формирования ценностных, 

этических основ профессионально- служебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Три зачетные единицы равны 108 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 «Основы профориентологии» относится к обязательной базовой  части, 

социально-педагогическому модулю учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, цели, задачи, способы, методы профориентологии;  

- особенности личности (самооценки, ценностей, целей) для определения и реализации 

приоритетов собственной деятельности и способы ее совершенствования;  

- ценностно-этические основы профессионально-служебной деятельности;   

- пути и способы принятия управленческих решений для выполнения организационных 

задач профориентации, в том числе в нестандартных условиях. 

Уметь: 

- определять и реализовывать цель и задачи собственной деятельности и образования в 

течение всей жизни;  

- анализировать социальные, мировоззренческие и личностно-значимые проблемы в 

самоопределении в профессии;  

- обосновать управленческие решения для выполнения организационных задач, в том 

числе в нестандартных условиях.  

Владеть  

- навыками установления причинно-следственных связей самоопределения и 

профессиональной деятельности; 

-  готовностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования;  

- способностью реализации ценностно-этических основ профессионально-служебной 

деятельности;   

- способностью принимать решения для выполнения организационных задач 

профориентации, в том числе в нестандартных условиях. 

5. Виды учебной работы по дисциплине 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 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 сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 



 Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1

1 

Профориентология 

как наука 

 

Объект, предмет, цель и задачи профориентологии. 

Формирование готовности к самоопределению как 

основная цель профориентационной работы в школе. 

Жизненное, личностное и профессиональное 

самоопределение, сходство и различие. Сущность 

профессионального самоопределения как структурного 

элемента сложного, многоступенчатого процесса развития 

человека. Субъектность в профессиональном 

самоопределении. Саморегуляция, ее связь с процессами 

самоопределения. 

2. Психологические 

основы 

профессионального 

самоопределения. 

Профессионально важные качества и 

психологический портрет профессионала. 

Профессиональная компетентность и профессиональная 

культура специалиста. 

Понятие профессиональной пригодности. 

Абсолютная и относительная пригодность. Учет основных 

свойств нервной системы - силы-слабости и подвижности-

инертности при выборе профессии. Преимущества и 

ограничения профессиональной деятельности лиц с 

различными психофизиологическими особенностями. 

Индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

Способности как факторы в выборе профессии. 

Способности и интеллект. Способности ощущения. 

Перцептивные способности. Способности представления. 

Способности воображения. Мыслительные способности. 

Способности внимания. Способности сопереживания, 

сочувствия и сострадания. Способности отражать 

гармонию, красоту. 

Концепция Дж. Холланда. Типы личности в 

зависимости от профессиональной направленности: 

реалистический, интеллектуальный, социальный, 

конвенциональный, предпринимательский, артистический. 

Мотивационная сфера профессиональной 

деятельности на разных стадиях профессионализации. 

3. Возрастные 

особенности 

профессионального 

самоопределения. 

Этапы 

профессионализации 

 

Понятие «оптант». Периодизация развития человека 

как субъекта труда (по Е.А. Климову). Периодизация 

Дж.Сьюпера. 

Оптант как субъект профессионального и 

личностного самоопределения Основные затруднения и 

ошибки при выборе профессии. 

Этапы освоения профессии. Этапы 

профессионального самоопределения по И.С. Кону: детская 

игра, подростковые фантазии, предварительный выбор 

профессии. 

Стадии профессионального развития по 

Е.А.Климову (оптант, адепт, адаптант, интернал, мастер, 

авторитет, наставник). Исследование Б.Г.Ананьева 

динамики профессиональной продуктивности человека в 

различных профессиях. 



Стадии профессиональной жизни, описанные 

зарубежными авторами (Ш. Бюлер, Дж. Сьюпер, Э. 

Гинзберг и др.). 

Противоречия и кризисы профессионального 

становления личности в различные возрастные периоды и 

способы выхода. 

4. Профориентация как 

психологическая 

практика 

Профессиональная ориентация как система 

мероприятий, направленная на оказание помощи в выборе 

профессии. Методы и формы профориентационной работы. 

Профориентационные мероприятия в школе. 

Основные направления деятельности педагога-

психолога: профпросвещение, профессиональная 

диагностика, развитие личностных особенностей и 

способностей, профконсультация. 

Совместная деятельность педагога и психолога на 

старшей ступени общего образования. Профессиональное 

просвещение оптантов. Виды профессионального 

просвещения: профессиональная информация и 

профессиональная пропаганда. 

Состав, структура и виды профессиональной 

деятельности; классификация профессий. 

Профессиограмма и психограмма. Области 

применения профессиограмм: профконсультация и 

профориентация, профотбор и профподбор, аттестация и 

профобразование. Схема анализа профессий и варианты ее 

использования в профконсультации. 

5. Профессиональное 

просвещение. 

Профессиография. 

Определение профессии. Современный мир 

профессий и тенденции его развития. Понятия 

«профессиограмма», «профессиография» и «психограмма». 

Принципы и типы профессиографирования. 

Классификация профессий как многопризнаковых 

объектов Е. А. Климова (типы, классы, отделы, группы). 

Типы профессий по предмету труда: социономический 

(человек-человек), биономический (человек-живая 

природа), артономический (человек-художественный 

образ), технономический (человек-техника), 

сигнономический (человек-знак). Классы профессий в 

соответствии с целями труда: гностические, 

преобразующие, изыскательские. Отделы профессий в 

соответствии с орудиями труда или средствами 

производства. Группы профессий по условиям труда. 

Формула профессии. 

Области применения профессиограмм: 

профконсультация и профориентация, профотбор и 

профподбор, аттестация и профобразование. Схема анализа 

профессий и варианты ее использования в 

профконсультации. 

6. Принципы 

организации 

профдиагностики и 

профотбора 

Классификации методов исследования 

профессионального самоопределения. Методы 

профессиональной психодиагностики продуктивности 

профессиональной деятельности: беседы-интервью 

закрытого типа (по строго обозначенным вопросам); 



открытые беседы-интервью; опросники профессиональной 

мотивации; опросники профессиональных способностей; 

"личностные" опросники; проективные личностные тесты; 

методы наблюдения; сбор косвенной информации о 

клиенте; психофизиологические обследования; 

"профессиональные пробы" в специально организованном 

учебном процессе; использование различных игровых и 

тренинговых ситуаций; исследование и наблюдение за 

клиентом непосредственно в трудовой деятельности; 

использование для исследования работника различных 

тренажеров. 

Использование диагностики в исследовании уровня 

профессионального самоопределения личности. Изучение 

жизненного пути личности и прогнозирование личностного 

развития, биографический метод. Научно обоснованный 

подбор диагностических методик. 

Профессиональный отбор как определение 

соответствия кандидата и должности; выявления 

пригодности человека к выполнению предлагаемой ему 

работы. Характер требований профпригодности. 

Абсолютная и относительная профпригодность. 

Медицинские требования: состояние здоровья; анатомо-

морфолого-гигиенические особенности; общие 

медицинские показания и противопоказания к данному 

виду деятельности. Образовательные требования — это 

компоненты квалификации, предъявляемые к уровню 

общей и специальной подготовленности, которую должен 

иметь кандидат к моменту прохождения отбора. Общие 

характериологические требования: мотивация к данному 

виду деятельности, ценностные ориентации и т.д. 

Психофизиологические особенности: требования к памяти, 

вниманию, скорости реакции, эмоциональной 

устойчивости, свойствам нервной системы и т.д. 

7.  Принципы 

организации 

профконсультации 

Сущность, цели и задачи профконсультационной 

работы. Консультации по решению проблемы 

психологической готовности к самоопределению. 

Профконсультационная помощь профилактического плана; 

экстренного плана: помощь в становлении и развитии 

профессионального и личностного самоопределения, когда 

человек особенно в ней нуждается. 

Принципы проведения профконсультации. Этические 

аспекты проведения профконсультации. Ориентация на 

личность оптанта, его индивидуальные пожелания. 

Развитие человека как субъекта профессионального 

и личностного самоопределения. Типы профессиональных 

карьер: стабильная, стандартная, нестабильная, по типу 

множественных проб. Стратегии карьеры. Рост "по 

горизонтали" и по "вертикали". Методы карьерного 

консультирования. 

Методика индивидуальной профконсультации в 

зависимости от ситуации выбора профессии. Пятишаговая 

модель психологического интервью в процессе 



профессионального консультирования. 

Использование диагностики в профессиональном 

консультировании. 

8. Профессиональное и 

личностное развитие 

школьников 

Профессиональное и личностное развитие 

школьников (интересов, склонностей, ценностей, волевых 

черт). Активизация профессионального и личностного 

самоопределения. Активные методы в профориентации. 

Профориентационные и активизирующие игры. Деловые и 

ролевые игры. Дискуссии, круглые столы. 

Организация работы по самопознанию и 

саморазвитию школьников. 

Типы профессиональных планов и предпочтений. 

Проектирование профессионального жизненного пути 

Понятие «личный профессиональный план». Структура 

личных профессиональных планов. 

Построение временной перспективы, целеполагание 

и их корректировка. 

Изучение и проектирование профессиональной 

деятельности. Планирование карьеры. Выработка 

конкретных шагов по построению дальнейшего 

профессионального пути. Составление плана развития 

карьеры. Оценка компетенций и составление 

индивидуального профиля, определение зоны 

профессионального развития. 

9.  Ценностно-этические 

основы профессии 

психолога 

Анализ социальных основ профессиии. 

Мировоззренческие и личностно-значимые проблемы выбора 

профессии. Ценностно-этические основы профессии психолога. 

Критерии продуктивности профессиональной 

деятельности психолога: качество и производительность, 

простота и невысокая стоимость получения показателей. 

Необходимые качества личности для успешного 

освоения определённого вида профессий, знания, умения и 

навыки. Профессионально важные качества (ПВК) — 

качества, влияющие на эффективность деятельности и на 

успешность ее освоения. 

10  Условия 

эффективного 

профессионального 

самоопределения. 

Объективные и субъективные условия успешного 

профессионального самоопределения. 

Роль семьи и школы в профориентации школьников. 

Деятельность педагога-психолога в профориентации 

подростков и старшеклассников. 

Факторы успешности в профессиональной 

деятельности: внутриличностные и внеличностные ( 

способности, свойства личности). 

 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Профориентология как наука  

Тема 2. Психологические основы профессионального самоопределения  



Тема 3. Возрастные особенности профессионального самоопределения. Этапы 

профессионализации  

Тема 4. Профориентация как психологическая практика  

Тема 5. Профессиональное просвещение. Профессиография  

Тема 6. Принципы организации профдиагностики и  отбора  

Тема 7. Принципы организации профконсультации  

 Тема 8. Профессиональное и личностное развитие школьников  

Тема 9. Ценностно-этические основы профессии психолога 

Тема 10. Условия эффективного профессионального самоопределения.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия): 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

Тема 1: Психологические основы профессионального самоопределения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие профессиональной пригодности. 

2. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

3. Способности как факторы в выборе профессии. 

4. Мотивационная сфера профессиональной деятельности на разных стадиях 

профессионализации. 

 

Тема 2: Возрастные особенности профессионального самоопределения. Этапы 

профессионализации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы профессионального самоопределения и развития личности. 

2. Особенности профессионального самоопределения в юношеском возрасте. 

3. Типология проблем в выборе профессии в юношеском возрасте. 

4. Роль семьи и родителей в профориентации школьников. 

 

Тема 3: Профориентация как психологическая практика 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опыт практической деятельности и направления междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия по формирования готовности старшеклассников к 

выбору профессии в интернет-сайтах. 

2. Роль психолога в формировании готовности личности к выбору професии. 

3. Возможности, условия и совершенствования совместной деятельности субъектов 

образования по формированию психологической готовности старшеклассника к 

профессии. 

4. Основные направления формирования готовности к выбору профессии в 

подростковом и юношеском возрасте. 

 

Тема 4: Профессиональное просвещение. Профессиография 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современный мир профессий и тенденции его развития. 

2. Основные требования к профессиограмме. 

3. Варианты использования схемы профессии в работе с группой и в 

индивидуальной профконсультации. 

4. Методы, направленные на развитие представлений о мире профессии. 



 

Тема 5: Принципы организации профдиагностики и профотбора 

Вопросы для обсуждения: 

1. Использование профдиагностики и профотбора в разных сферах 

профессиональной жизни. 

2. Методы профессиональной психодиагностики для подростков и 

старшеклассников. Диагностика личностных особенностей в целях профориентации. 

3. Система профессионального отбора: определение требований к работникам; 

разработка методов оценки требуемых качеств работника и успешности деятельности; 

проверка эффективности предлагаемых методов; проведение профессионального отбора. 

4. Методы профессионального отбора: наблюдение, опрос, анкетирование, 

собеседование, тестирование, анализ документов (официальных, самоотчетов), 

эксперимент (моделирование задачи, гипотетическая ситуация, рабочая ситуация). 

 

Тема 6: Принципы организации профконсультации и профотбора  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные стратегии профконсультационной помощи. 

2. Принципы профконсультирования. 

3. Основные этапы профессионального консультирования. 

4. Профконсультационные ситуации и тактика работы психолога-

профконсультанта. 

 

Тема 7: Профессиональное и личностное развитие школьников 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие человека как субъекта профессионального и личностного развития. 

2. Активные и интерактивные методы профессионального и личностного 

развития старшеклассников. 

3. Организация работы по самопознанию и саморазвитию школьников. 

4. Проектирование профессионального жизненного пути. 

 

Тема 8: Ценностно-этические основы профессии психолога 

 
1. Анализ социальных основ профессии психолога.  

2. Мировоззренческие и личностно-значимые проблемы выбора профессии.  

3. Ценностно-этические основы профессии психолога. 

4. Критерии продуктивности профессиональной деятельности психолога. 

 

Тема 9. Условия эффективного профессионального самоопределения. Типы 

профессиональных планов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объективные и субъективные условия успешного профессионального 

самоопределения. 

2. Факторы успешности в профессиональной деятельности: внутриличностные и 

внеличностные ( способности, свойства личности). 

3 Роль семьи и школы в профориентации школьников. 

4. Модель эффективного самоопределения личности в профессии. 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума / лабораторных работ 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Планирование и План профориентационной работы в школе 



организация 

профориентационной 

работы в школе  

 

Профессиональное 

просвещение. 

Профессиография. 

Профессиограмма и психограмма профессий. 

Принципы организации 

профдиагностики и 

профотбора 

Использование диагностики в исследовании 

уровня профессионального самоопределения личности 

и прогнозировании личностного развития. 

Профессиональный отбор как определение 

соответствия кандидата и должности; выявления 

пригодности человека к выполнению предлагаемой ему 

работы. 

Принципы организации 

профконсультации 

Консультации по решению проблемы 

психологической готовности к самоопределению. 

 

Профессиональное и 

личностное развитие 

школьников 

Активизация профессионального и личностного 

самоопределения (По методикам Пряжникова). 

Условия эффективного 

профессионального 

самоопределения. 

Психологические факторы в выборе профессии. 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельную работу целесообразно проводить как в аудиторных условиях, где 

решение задачи обучения реализуется через моделирование проектов, так и в форме 

изучения и реализации практики вне аудитории индивидуально. 

Самостоятельная работа студентов по курсу предполагает работу с основной и 

дополнительной литературой, изучение различных моделей профессионализма 

деятельности, самодиагностику профессионально-значимых личностных свойств и 

качеств, анализ результатов диагностики и самодиагностики, выработку рекомендаций по 

самосовершенствованию для продуктивного и эффективного выполнения будущей 

профессиональной деятельности. 

Виды самостоятельной работы: 

1. Диагностика особенностей личности в целях профориентации и подготовка 

рекомендации. 

2. Подготовка и проведение профориентационных игр, упражнений, дискуссий 

для формирования навыков целеполагания, планирования личностного роста, 

саморегуляции. 

3. Консультирование по проблемам профориентации, планирования, 

личностного роста и анализ процедуры. 

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: 
основная литература 

1. Панина, С. В.  Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся : учебник и практикум для вузов / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04267-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468597 (дата обращения: 

07.06.2022). 

2. Пряжников, Н. С.  Профориентология : учебник и практикум для вузов / 
Н. С. Пряжников. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 405 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01541-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489221 (дата обращения: 
07.06.2022). 

дополнительная литература 



 

1. Панина, С. В.  Профессиональная ориентация : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04799-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493167 (дата обращения: 07.06.20  

3. 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/bcode/489185 (дата обращения: 07.06.2022).22). 

 

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.biblioclub.ru Университетская библиотека  

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

3. http://psyjoumals.ru Журналы по психологии МГППУ 

4. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие 

мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.). 

Мебель: стол круглый для микрогрупповой работы (2 шт.), доска магнитно-

маркерная (2 шт.), компьютерный стол(1шт), трибуна (1 шт.). 

Техническое оснащение: компьютер (1 системный блок, 1 монитор, 1 мышка, 1 

клавиатура), телевизионная панель (1 шт.), пульт (1 шт.). 

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  

Содержание материала логику изложения и включает два основных раздела.  

В первом разделе рассматривается отрасли психологии, их методологические 

аспекты, базисные категории, а также актуальные проблемы современной теоретической 

психологии. Во втором разделе прослеживается развитие и актуальные проблемы 

современной психологии.  

Для эффективного усвоения материала рекомендуются интерактивные методы 

работы: творческие задания, групповые проекты, «круглые» столы с последующим 

обсуждением проблемы и др.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. Оценочные материалы 

текущего контроля и промежуточной аттестации представлены вопросами к зачету. 

Текущая аттестация осуществляется после изучения каждого раздела дисциплины в виде 

контроля самостоятельной работы студентов.  

В соответствии с балльно-рейтинговой системой, отраженной в технологической 

карте дисциплины, студент, регулярно посещавший лекционные и практические занятия, 

выполнивший все виды лабораторных работ и заданий для самостоятельной работы 

получает оценку на основании совокупности набранных баллов. 

В случае пропуска практических и других видов учебных занятий по 

уважительным и неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает 

на проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые 

преподавателем.  

В ходе промежуточного контроля  оцениваются как сформированные знания, 

умения, навыки, так и компетенции.  

Показатели сформированности знаний. 

Владение понятиями: 

– узнавание и определение понятий (сопоставление терминов и определений, 

конструирование определений, понятий); 

– раскрытие объема понятий (характеристика номенклатуры объектов и явлений, 

обобщенных понятием и их классификация); 

– раскрытие содержания понятия (характеристика существенных признаков 

объектов или явлений, отраженных данным понятием); 

– установление логики взаимосвязей между понятиями в понятийной системе 

(выделение иерархических и ассоциативных связей между понятиями, построение 

логически упорядоченных терминологических схем). 

Владение теориями и методами: 

– соотнесение теории с контекстом изученного материала; 

–  раскрытие содержания теории; 

– узнавание метода, процедуры в контексте изученного материала; 

– раскрытие содержания метода, процедуры (характеристика действий и операций, 

составляющих сущность метода, процедуры и логической последовательности их 

применения); 

– характеристика условий применения метода, процедуры. 

Б) Показатели сформированности умений и навыков. 



Диагностическими показателями владения умениями обычно являются конкретные 

действия и их комплексы, выполняемые относительно конкретно поставленных задач в 

контексте обучения. Вместе с тем в структуре любого действия можно выделить общие 

элементы, реализация которых необходима при воспроизведении каждого конкретного 

умения. Владение этими умениями может служить объективными показателями 

сформированности умения. 

В) Показателями сформированности компетенций становятся применение 

полученных знаний, умений, навыков в ходе решения практических задач, чёткие 

правильные ответы на вопросы, задаваемые с целью выяснить объём знаний студента. 

2. Полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом 

соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 

свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики 

конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным 

оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к 

конкретно поставленному вопросу); демонстрация знаний дополнительного материала; 

чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые преподавателем с 

целью выяснить объём знаний студента. 

Уровень качества ответа студента определяется с использованием следующей 

системы оценок: «Зачтено» – от 51 до 100 баллов; «Незачтено» – от 0 до 50 баллов. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. Личностное самоопределение как основа профессиональной карьеры и 

жизненных перспектив. 

2. Жизненное, личностное и профессиональное самоопределение, сходство и 

различие. 

3. Проблема самоопределения личности одаренных детей и подростков. 

4. Самоопределение как выбор целей и способов их достижения 

5. Социальные, мировоззренческие и личностно-значимые установки личности 

в выборе профессии 

6. Проблемы профессионального самоопределения в разные периоды жизни. 

7. Профессионализм и карьера. 
8. Роль самооценки в самоопределении личности 

9. Профессионализм и индивидуальность. 

10. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

11. Кризисы профессионального становления личности. 

12. Профессиональная ориентация как система мероприятий, направленная на 

оказание помощи в выборе профессии. 

13. Основные направления деятельности педагога-психолога. 

14. Совместная деятельность педагога и психолога на старшей ступени общего 

образования. 

15. Просветительское направление профориентации. 

16. Понятие профессиональной пригодности. Абсолютная и относительная 

пригодность. 

17. Способности как факторы в выборе профессии. 

18. Методы диагностики в профориентации одаренных детей и подростков. 

19. Психологическое сопровождение как система мер, направленная на оказание 

помощи в выборе профессии. 

20. Этапы психологического сопровождения профессионального 

самоопределения одаренных детей и подростков 

21. Изучение личности и индивидуальности в целях профориентации. 



22. Выбор направления профессиональной самореализации и построение плана 

профессионального и карьерного роста и развития. 

23. Проектирование профессиональной деятельности и его реализация. 

24. Карьерные кризисы на ранних этапах планирования карьеры и технологии 

их преодоления. 

25. Оценка компетенций и составление индивидуального профиля, определение 

зоны профессионального развития. 

26. Психологические основы профессиональной профилактики. 

27. Психологические основы профессиональной диагностики. 

28. Психологические основы профессиональной коррекции. 

29. Психологические основы профессионального консультирования. 

30. Профессиональное просвещение одаренных детей 

31. Профессиональная психодиагностика одаренных детей 

32. Профессиональное и личностное развитие одаренных детей 

33. Психологические основы профессиональной диагностики и коррекции 

34. Совместная деятельность педагога и психолога в условиях перехода к 

профильному обучению на старшей ступени общего образования. 

35. Личностное самоопределение как основа профессиональной карьеры и 

жизненных перспектив. 

36. Классификация профессий для профориентации. 

37. Профессиограмма и психограмма. 

38. Мотивация выбора профессии. 

39. Профессиональная компетентность и профессиональная культура 

специалиста. 

40. Профессиональное и личностное развитие одаренных детей (интересов, 

склонностей, ценностей, волевых черт). 

41. Активные методы в профориентации и профессиональном самоопределении 

42. Профориентационные и активизирующие игры. 

43. Деловые и ролевые игры как методы профориентационной работы 

44. Дискуссии, круглые столы как методы профориентационной работы 

45.  Консультации одаренных детей по решению проблем личностного, 

социального, профессионального самоопределения, психологической готовности к 

самоопределению 

46.  Профессиональная диагностика при отборе учащихся в профильные классы 

47.  Психологическое профессиональное консультирование одаренных детей 

48.  Профессиональное и личностное самоопределение одаренных детей 

 

Примерные тестовые задания: 

Человек, обучающийся в профессиональном учебном заведении, осваивающий азы 

профессиональных знаний и умений: 

А) оптант 

Б) адепт 

В) адаптант 

Г) интернал 

 

Предлагает классификации профессий по предмету труда, по признаку целей, по 

признаку основных средств труда, по условиям труда: 

А) Дж.Холланд 

Б) Е.А.Климов 

В) А.П.Чернявская 

Г) Н.С.Пряжников 

 



Внутренние мотивы выбора профессии: 

А) материальный 

Б) родительские установки 

В) интерес к данной профессии 

Г) общественный престиж 

 

Укажите методы профессиональной психодиагностики 

А) группы общения, тренинги общения 

Б) сложные методы индивидуальной и групповой психотерапии 

В) интервью, тесты, наблюдение, анкетирование 

Г) публичные выступления, профориентационные и профконсультационные игры 

 

Изучение личности в целях профориентации - это:  

А) профпросвещение 

Б) профдиагностика 

В) развитие профессиональных интересов, склонностей 

Г) профконсультация 

 

Формирование знаний о профессиях и рынке труда в целях профориентации - это:  

А) профпросвещение 

Б) профдиагностика 

В) развитие профессиональных интересов, склонностей 

Г) профконсультация 

 

Укажите метод профессионального просвещения 

А) тренинги самоопределения,  профориентационные игры 

Б) сложные методы индивидуальной и групповой психотерапии 

В) интервью, тесты, наблюдение 

Г) публичные выступления, буклеты, стенды 

 

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)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оц

енка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повышен

ный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

Отлично 90-100  



основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

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 

Удовлетв

орительн

ый  

(достаточ

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовле

творитель

но 

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. 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по специальности подготовки 

44.05.01 – «Педагогика и психология девиантного поведения» №297 от 15 апреля 2021 г.  

Программа утверждена на заседании кафедры общей и педагогической психологии  

июня 2022 г.,  протокол № 

Разработчик: 
К.пс.н., доцент кафедры общей и педагогической Ф.К.Нуриманова 

Эксперты: 
Внешний: 

К.п.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии Г.А. Шурухина 

Внутренний: 

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

• формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способности анализировать социальные, мировоззренческие и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности  (ОПК-2); 

Индикаторы достижений: 

ИОПК-2.1. Знает ценностные, этические основы профессионально-служебной 

деятельности и возникающие в процессе их формирования мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые проблемы. 

ИОПК-2.2. Умеет выявлять и анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ 

профессионально-служебной деятельности. 

ИОПК-2.3. Владеет способами выявления и навыками анализа мировоззренческих, 

социальных и личностно-значимых проблемы в процессе формирования ценностных, 

этических основ профессионально-служебной деятельности. 
- способности использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности, анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности (ОПК-4). 
ИОПК-4.1. Знает основные закономерности и методы педагогики и психологии. 

ИОПК-4.2. Умеет анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности. 

ИОПК-4.3. Владеет навыками использования закономерностей и методов педагогики 

и психологии в профессиональной деятельности, анализа социально-педагогических 

явлений, психолого-педагогических условий эффективности процессов социализации 

личности. 

 

 2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Три зачетные единицы равны 72 академических часа 

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 профессиональному самоопределению» относится к 

обязательной базовой  части, к социально-педагогическому модулю учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

- основные понятия, цель задачи, способы и методы профессионального самоопределения; 

- социальные, мировоззренческие и личностно-значимые проблемы самоопределения в 

профессии; 

- закономерности и методы педагогики и психологии в профессиональной деятельности; 

- ценностно-этические основы профессионально-служебной деятельности. 

Уметь 

- определять цель и задачи профессионального самоопределения с учетом психолого-

социальных условий; 

- анализировать социальные, мировоззренческие и личностно-значимые проблемы 

самоопределения личности; 

- анализировать социально-педагогические явления в профессиональном самоопределении 

личности; 



- анализировать психолого-педагогические условия эффективного профессионального 

самоопределения и социализации личности. 

Владеть  

- навыками принятия решения в профессиональном самоопределении личности; 

- навыками установления причинно-следственных связей самоопределения и 

профессиональной деятельности; 

- готовностью определять и реализовывать приоритеты деятельности и способы ее 

совершенствования;  

- способностью реализации ценностно-этических основ профессионально-служебной 

деятельности.  

5. Виды учебной работы по дисциплине 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 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 сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Психологические 

основы 

профессионального 

самоопределения. 

Профессионально важные качества и 

психологический портрет профессионала. 

Профессиональная компетентность и профессиональная 

культура специалиста. 

Профессиональная пригодность. Преимущества и 

ограничения профессиональной деятельности лиц с 

различными психофизиологическими особенностями. 

Индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

Способности как факторы в выборе профессии. 

Способности и интеллект. Способности ощущения. 

Перцептивные способности. Способности представления. 

Способности воображения. Мыслительные способности. 

Способности внимания. Способности сопереживания, 

сочувствия и сострадания. Способности отражать 

гармонию, красоту. 

Концепция Дж. Холланда. Типы личности в 

зависимости от профессиональной направленности: 

реалистический, интеллектуальный, социальный, 

конвенциональный, предпринимательский, артистический. 

Мотивационная сфера профессиональной 

деятельности на разных стадиях профессионализации. 

2. Анализ социально-

педагогических 

явлений в 

профориентации 

Состав, структура и виды профессиональной 

деятельности; классификация профессий. 

Профессиограмма и психограмма. Области применения 

профессиограмм: профконсультация и профориентация, 



личности  профотбор и профподбор, аттестация и профобразование. 

Схема анализа профессий и варианты ее использования в 

профконсультации. 

Периодизация развития человека как субъекта труда 

(по Е.А. Климову). Периодизация Дж.Сьюпера. 

Оптант как субъект профессионального и 

личностного самоопределения Основные затруднения и 

ошибки при выборе профессии. 

Этапы освоения профессии. Стадии 

профессионального развития по Е.А.Климову (оптант, 

адепт, адаптант, интернал, мастер, авторитет, наставник). 

Исследование Б.Г.Ананьева динамики профессиональной 

продуктивности человека в различных профессиях. 

Стадии профессиональной жизни, описанные 

зарубежными авторами (Ш. Бюлер, Дж. Сьюпер, Э. 

Гинзберг и др.). 

Противоречия и кризисы профессионального 

становления личности в различные возрастные периоды и 

способы выхода. 

3. Целеполагание и 

планирование  

Целеполагание и планирование. Целеполагание ка 

принятие решения. Планирование жизненного и 

профессионального пути. Карьерные ориентации личности. 

Типы профессиональных планов и предпочтений. 

Проектирование профессионального жизненного пути 

Понятие «личный профессиональный план». Структура 

личных профессиональных планов. 

Построение временной перспективы, целеполагание 

и их корректировка. 

Изучение и проектирование профессиональной 

деятельности. Планирование карьеры. Выработка 

конкретных шагов по построению дальнейшего 

профессионального пути. Составление плана развития 

карьеры. Оценка компетенций и составление 

индивидуального профиля, определение зоны 

профессионального развития. 

4. Роль ценностных и 

смысложизненных 

ориентаций в 

самоопределении 

личности 

Ценностное и профессиональное самоопределение 

личности. Личностные и социальные смыслы 

профессионала. Ответственность как констатирующее 

свойство профессионала. Самоактуализация 

профессионала. 

Определение профессии. Современный мир 

профессий и тенденции его развития. Понятия 

«профессиограмма», «профессиография» и «психограмма». 

Принципы и типы профессиографирования. 

Классификация профессий как многопризнаковых 

объектов Е. А. Климова (типы, классы, отделы, группы). 

Типы профессий по предмету труда: социономический 

(человек-человек), биономический (человек-живая 

природа), артономический (человек-художественный 

образ), технономический (человек-техника), 

сигнономический (человек-знак). Классы профессий в 

соответствии с целями труда: гностические, 



преобразующие, изыскательские. Отделы профессий в 

соответствии с орудиями труда или средствами 

производства. Группы профессий по условиям труда. 

Формула профессии. 

5. Карьерное 

самоопределение 

личности 

            Карьерное самоопределение личности Диагностика 

карьерных ориентаций личности. Мотивация к карьере. 

Коучинговый подход к самоопределению личности. 

Карьера профессионала. Критерии и факторы карьерного 

успеха. 

 Развитие человека как субъекта профессионального 

и личностного самоопределения. Типы профессиональных 

карьер: стабильная, стандартная, нестабильная, по типу 

множественных проб. Стратегии карьеры. Рост "по 

горизонтали" и по "вертикали". Методы карьерного 

консультирования. 

Классификации методов исследования 

профессионального самоопределения. Методы 

профессиональной психодиагностики продуктивности 

профессиональной деятельности: беседы-интервью 

закрытого типа (по строго обозначенным вопросам); 

открытые беседы-интервью; опросники профессиональной 

мотивации; опросники профессиональных способностей; 

"личностные" опросники; проективные личностные тесты; 

методы наблюдения; сбор косвенной информации о 

клиенте; психофизиологические обследования; 

"профессиональные пробы" в специально организованном 

учебном процессе; использование различных игровых и 

тренинговых ситуаций; исследование и наблюдение за 

клиентом непосредственно в трудовой деятельности; 

использование для исследования работника различных 

тренажеров. 

Использование диагностики в исследовании уровня 

профессионального самоопределения личности. Изучение 

жизненного пути личности и прогнозирование личностного 

развития, биографический метод. Научно обоснованный 

подбор диагностических методик. 

Профессиональный отбор как определение 

соответствия кандидата и должности; выявления 

пригодности человека к выполнению предлагаемой ему 

работы. Характер требований профпригодности. 

Абсолютная и относительная профпригодность. 

Медицинские требования: состояние здоровья; анатомо-

морфолого-гигиенические особенности; общие 

медицинские показания и противопоказания к данному 

виду деятельности. Образовательные требования — это 

компоненты квалификации, предъявляемые к уровню 

общей и специальной подготовленности, которую должен 

иметь кандидат к моменту прохождения отбора. Общие 

характериологические требования: мотивация к данному 

виду деятельности, ценностные ориентации и т.д. 

Психофизиологические особенности: требования к памяти, 

вниманию, скорости реакции, эмоциональной 



устойчивости, свойствам нервной системы и т.д. 

6. Ценностно-этические 

основы 

профессионально-

служебной 

деятельности 
 

        Ценностные основы профессии. Профессиональная 

этика. Этикет в профессиональной деятельности. 

Профконсультационные ситуации и этика работы 

психолога. 

Методика индивидуальной профконсультации в 

зависимости от ситуации выбора профессии. Пятишаговая 

модель психологического интервью в процессе 

профессионального консультирования. 

Использование диагностики в профессиональном 

консультировании. 

7. Акмеологические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

             Развитие человека как субъекта профессионального 

и личностного развития. Личностная, жизненная и 

профессиональнаяе самореализация личности. Организация 

работы по самопознанию и саморазвитию личности. 

Проектирование профессионального жизненного пути. 

Формирование готовности к самоопределению как 

основная цель профориентационной работы в школе. 

Жизненное, личностное и профессиональное 

самоопределение, сходство и различие. Сущность 

профессионального самоопределения как структурного 

элемента сложного, многоступенчатого процесса развития 

человека. Субъектность в профессиональном 

самоопределении. Саморегуляция, ее связь с процессами 

самоопределения. 

Профессиональное и личностное развитие 

школьников (интересов, склонностей, ценностей, волевых 

черт). Активизация профессионального и личностного 

самоопределения. Активные методы в профориентации. 

Профориентационные и активизирующие игры. Деловые и 

ролевые игры. Дискуссии, круглые столы. 

Организация работы по самопознанию и 

саморазвитию личности. 

8.  Условия 

эффективного 

профессионального 

самоопределения. 

Критерии продуктивности профессиональной 

деятельности: качество и производительность, простота и 

невысокая стоимость получения показателей. 

Объективные и субъективные условия успешного 

профессионального самоопределения. 

Необходимые качества личности для успешного 

освоения определённого вида профессий, знания, умения и 

навыки. Профессионально важные качества (ПВК) — 

качества, влияющие на эффективность деятельности и на 

успешность ее освоения. 

Роль семьи и школы в профориентации школьников. 

Деятельность педагога-психолога в профориентации 

подростков и старшеклассников. 

Факторы успешности в профессиональной 

деятельности: внутриличностные и внеличностные ( 

способности, свойства личности). 



 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Психологические основы профессионального самоопределения  

Тема 2. Роль ценностных и смысложизненных ориентаций в самоопределении личности  

Тема 3. Целеполагание и планирование в самоопределении личности. 
Тема 4. Ценностно-этические основы профессионально-служебной деятельности 

Тема 5. Акмеологические аспекты профессиональной деятельности.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия): 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

Тема 1: Психологические основы профессионального самоопределения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие профессиональной пригодности. 

2. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

3. Способности как факторы в выборе профессии. 

4. Мотивационная сфера профессиональной деятельности на разных стадиях 

профессионализации. 

 

Тема 2: Анализ социально-педагогических явлений в профориентации личности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы профессионального самоопределения и развития личности. 

2. Особенности профессионального самоопределения в юношеском возрасте. 

3. Типология проблем в выборе профессии в юношеском возрасте. 

4. Роль семьи и родителей в профориентации школьников. 

 

Тема 3: Целеполагание и планирование в самоопределении личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Целеполагание как принятие решения. 

2. Роль психолога в формировании готовности личности к выбору профессии. 

3. Планирование основных этапов профессионального пути. 

4. Основные направления готовности к профессии. 

 

Тема 4: Роль ценностных и смысложизненных ориентаций в самоопределении личности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ценностное и профессиональное самоопределение личности. 

2. Личностные и социальные смыслы профессионала. 

3. Ответственность как констатирующее свойство профессионала. 

4. Самоактуализация профессионала. 

 

Тема 5: Карьерное самоопределение личности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Диагностика карьерных ориентаций личности. 

2. Критерии и факторы карьерного успеха. 

3. Мотивация к карьере. 

4. Коучинговый подход к самоопределению личности. 



 

Тема 6: Ценностно-этические основы профессионально-служебной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ценностные основы профессии. 

2. Профессиональная этика. 

3. Этикет в профессиональной деятельности.. 

4. Профконсультационные ситуации и этика работы психолога. 

 

Тема 7: Акмеологические аспекты профессиональной деятельности  

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие человека как субъекта профессионального и личностного развития. 

2. Личностная, жизненная и профессиональнаяе самореализация личности. 

3. Организация работы по самопознанию и саморазвитию личности. 

4. Проектирование профессионального жизненного пути. 

 

Тема 8: Анализ психолого-педагогических условий эффективности профориентационной 

работы. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии успешности в профессиональной деятельности. 

2. Объективные и субъективные условия успешного профессионального 

самоопределения. 

3. Роль деятельности педагога-психолога в профориентации подростков и 

старшеклассников. 

4. Модель эффективного самоопределения личности в профессии. 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельную работу целесообразно проводить как в аудиторных условиях, где 

решение задачи обучения реализуется через моделирование проектов, так и в форме 

изучения и реализации практики вне аудитории индивидуально. 

Самостоятельная работа студентов по курсу предполагает работу с основной и 

дополнительной литературой, изучение различных моделей профессионализма 

деятельности, самодиагностику профессионально-значимых личностных свойств и 

качеств, анализ результатов диагностики и самодиагностики, выработку рекомендаций по 

самосовершенствованию для продуктивного и эффективного выполнения будущей 

профессиональной деятельности. 

Виды самостоятельной работы: 

1. Диагностика смысложизненных и карьерных ориентаций личности. 

2. Подготовка и проведение тренинга для формирования навыков 

целеполагания, планирования личностного роста, саморегуляции. 

3. Консультирование по проблемам профессионального и жизненного 

самоопределения и анализ процедуры. 

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: 
основная литература 

1. Панина, С. В.  Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся : учебник и практикум для вузов / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04267-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468597 (дата обращения: 

07.06.2022). 

2. Пряжников, Н. С.  Профориентология : учебник и практикум для вузов / 
Н. С. Пряжников. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 405 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01541-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489221 (дата обращения: 
07.06.2022). 

дополнительная литература 
 

1. Панина, С. В.  Профессиональная ориентация : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., 



перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04799-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493167 (дата обращения: 07.06.20  

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: https://urait.ru/bcode/489185 (дата обращения: 07.06.2022). 

 

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: 

1. http://www.biblioclub.ru Университетская библиотека  

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

3. http://psyjoumals.ru Журналы по психологии МГППУ 

4. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие 

мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.). 

Мебель: стол круглый для микрогрупповой работы (2 шт.), доска магнитно-

маркерная (2 шт.), компьютерный стол(1шт), трибуна (1 шт.). 

Техническое оснащение: компьютер (1 системный блок, 1 монитор, 1 мышка, 1 

клавиатура), телевизионная панель (1 шт.), пульт (1 шт.). 

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  

Содержание материала логику изложения и включает два основных раздела.  



В первом разделе рассматривается отрасли психологии, их методологические 

аспекты, базисные категории, а также актуальные проблемы современной теоретической 

психологии. Во втором разделе прослеживается развитие и актуальные проблемы 

современной психологии.  

Для эффективного усвоения материала рекомендуются интерактивные методы 

работы: творческие задания, групповые проекты, «круглые» столы с последующим 

обсуждением проблемы и др.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. Оценочные материалы 

текущего контроля и промежуточной аттестации представлены вопросами к зачету. 

Текущая аттестация осуществляется после изучения каждого раздела дисциплины в виде 

контроля самостоятельной работы студентов.  

В соответствии с балльно-рейтинговой системой, отраженной в технологической 

карте дисциплины, студент, регулярно посещавший лекционные и практические занятия, 

выполнивший все виды лабораторных работ и заданий для самостоятельной работы 

получает оценку на основании совокупности набранных баллов. 

В случае пропуска практических и других видов учебных занятий по 

уважительным и неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает 

на проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые 

преподавателем.  

В ходе промежуточного контроля  оцениваются как сформированные знания, 

умения, навыки, так и компетенции.  

Показатели сформированности знаний. 

Владение понятиями: 

– узнавание и определение понятий (сопоставление терминов и определений, 

конструирование определений, понятий); 

– раскрытие объема понятий (характеристика номенклатуры объектов и явлений, 

обобщенных понятием и их классификация); 

– раскрытие содержания понятия (характеристика существенных признаков 

объектов или явлений, отраженных данным понятием); 

– установление логики взаимосвязей между понятиями в понятийной системе 

(выделение иерархических и ассоциативных связей между понятиями, построение 

логически упорядоченных терминологических схем). 

Владение теориями и методами: 

– соотнесение теории с контекстом изученного материала; 

–  раскрытие содержания теории; 

– узнавание метода, процедуры в контексте изученного материала; 

– раскрытие содержания метода, процедуры (характеристика действий и операций, 

составляющих сущность метода, процедуры и логической последовательности их 

применения); 

– характеристика условий применения метода, процедуры. 

Б) Показатели сформированности умений и навыков. 

Диагностическими показателями владения умениями обычно являются конкретные 

действия и их комплексы, выполняемые относительно конкретно поставленных задач в 



контексте обучения. Вместе с тем в структуре любого действия можно выделить общие 

элементы, реализация которых необходима при воспроизведении каждого конкретного 

умения. Владение этими умениями может служить объективными показателями 

сформированности умения. 

В) Показателями сформированности компетенций становятся применение 

полученных знаний, умений, навыков в ходе решения практических задач, чёткие 

правильные ответы на вопросы, задаваемые с целью выяснить объём знаний студента. 

2. Полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом 

соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 

свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики 

конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным 

оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к 

конкретно поставленному вопросу); демонстрация знаний дополнительного материала; 

чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые преподавателем с 

целью выяснить объём знаний студента. 

Уровень качества ответа студента определяется с использованием следующей 

системы оценок: «Зачтено» – от 51 до 100 баллов; «Незачтено» – от 0 до 50 баллов. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. Личностное самоопределение как основа профессиональной карьеры и 

жизненных перспектив. 

2. Жизненное, личностное и профессиональное самоопределение, сходство и 

различие. 

3. Детерминанты затруднений самореализации личности в профессиональной 

сфере. 

4. Проблемы профессионального самоопределения в разные периоды жизни. 

5. Профессионализм и карьера. 

6. Критерии и факторы карьерного успеха. 
7. Целеполагание и планирование в самоопределении личности. 

8. Роль ценностных и смысложизненных ориентаций в самоопределении личности. 

9. Карьерное самоопределение личности. 

10. Профессионализм и индивидуальность. 

11. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

12. Кризисы профессионального становления личности. 

13. Профессиональная ориентация как система мероприятий, направленная на 

оказание помощи в выборе профессии. 
14. Анализ социально-педагогических явлений в профориентации личности 

15. Ценностно-этические основы профессионально-служебной деятельности  
16. Анализ социальных основ профессий.  
17. Мировоззренческие и личностно-значимые проблемы самоопределения. 
18. Ценностно-этические основы профессии. 
19. Понятие профессиональной пригодности. Абсолютная и относительная 

пригодность. 

20. Способности как факторы в выборе профессии. 

21. Изучение личности и индивидуальности в целях профориентации. 

22. Выбор направления профессиональной самореализации и построение плана 

профессионального и карьерного роста и развития. 

23. Проектирование профессиональной деятельности и его реализация. 

24. Карьерные кризисы на ранних этапах планирования карьеры и технологии 

их преодоления. 



25. Оценка компетенций и составление индивидуального профиля, определение 

зоны профессионального развития. 

26. Профессиограмма и психограмма. 

27. Мотивация выбора профессии. 

28. Профессиональная компетентность и профессиональная культура 

специалиста. 

29. Особенности самореализации личности в профессиональной сфере на 

разных этапах жизненного пути 

30.  Акмеологические технологии преодоления кризисов профессионального 

развития. 

Примерные тестовые задания: 

Человек, обучающийся в профессиональном учебном заведении, осваивающий азы 

профессиональных знаний и умений: 

А) оптант 

Б) адепт 

В) адаптант 

Г) интернал 

 

Предлагает классификации профессий по предмету труда, по признаку целей, по 

признаку основных средств труда, по условиям труда: 

А) Дж.Холланд 

Б) Е.А.Климов 

В) А.П.Чернявская 

Г) Н.С.Пряжников 

 

Внутренние мотивы выбора профессии: 

А) материальный 

Б) родительские установки 

В) интерес к данной профессии 

Г) общественный престиж 

 

Укажите методы профессиональной психодиагностики 

А) группы общения, тренинги общения 

Б) сложные методы индивидуальной и групповой психотерапии 

В) интервью, тесты, наблюдение, анкетирование 

Г) публичные выступления, профориентационные и профконсультационные игры 

 

Изучение личности в целях профориентации - это:  

А) профпросвещение 

Б) профдиагностика 

В) развитие профессиональных интересов, склонностей 

Г) профконсультация 

 

Формирование знаний о профессиях и рынке труда в целях профориентации - это:  

А) профпросвещение 

Б) профдиагностика 

В) развитие профессиональных интересов, склонностей 

Г) профконсультация 

 

Укажите метод профессионального просвещения 

А) тренинги самоопределения,  профориентационные игры 

Б) сложные методы индивидуальной и групповой психотерапии 



В) интервью, тесты, наблюдение 

Г) публичные выступления, буклеты, стенды 

 

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)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оц

енка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

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. 

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 

Удовлетв

орительн

ый  

(достаточ

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовле

творитель

но 

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. 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по специальности подготовки 

44.05.01 – «Педагогика и психология девиантного поведения» №297 от 15 апреля 2021 г.  
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1. Целью дисциплины является развитие общепрофессиональных компетенций:  
− Способен использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности, анализировать социально-педагогические явления, 
психолого-педагогические условия эффективности процессов социализации личности 
(ОПК-4). 

Индикаторы достижений: 

Знает основные закономерности и методы психофизиологии. 
Умеет анализировать психофизиологическое условия эффективности процессов 

социализации личности. 
Владеет методами и аппаратными методиками психофизиологической диагностики 

основных психических процессов и состояний. 
– Способен выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с 

девиантным поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, 
причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального 
неблагополучия семьи, изучать личностные особенности и социально-бытовые условия 
жизни детей, семьи и социального окружения, выявлять позитивные и негативные 
влияния на ребенка (подростка), а также проблемы в развитии личности и межличностных 
взаимоотношения (ОПК-9). 

Индикаторы достижений: 

Знает специфику изучения личностных особенностей и социально-бытовых условий 
жизни детей, семьи и социального. 

Умеет выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с девиантным 
поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, причины 
кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального неблагополучия 
семьи. 

Владеет навыками позитивных и негативных влияний на ребенка (подростка), а 
также навыками в развитии личности и межличностных взаимоотношениях. 

 
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 «Психофизиология» относится к дисциплинам психологического 

модуля  учебного плана.  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  

– методы современной психофизиологии и способы их применения в 
психологических исследованиях,  

– основные подходы к решению проблем взаимоотношения между психикой и 
мозгом,  

– достижения современных нейронаук в области изучения нейробиологических 
основ конкретных психических процессов и состояний (восприятия, памяти и научения, 
внимания, мышления и др.). 

Уметь:  



– оперировать данными нейробиологии, сопоставлять их с психологическими 
явлениями. 

Владеть: 

– методами и аппаратными методиками психофизиологической диагностики 
основных психических процессов и состояний. 

 
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), 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 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Место психофизиологии в 
системе наук о человеке. 
Предмет, задачи и стратегии 
исследования. 
 
Методы 
психофизиологического 
исследования. 
 

История развития психофизиологии. 
Физиологическая психология и психологическая 
физиология, психобиология. Психофизиология и 
нейронауки. Методологические аспекты 
исследования взаимоотношений между мозгом и 
психикой. Психофизиологическая проблема и 
подходы к ее решению. Современное состояние 
проблемы мозговой локализации высших 
психических функций. Методологические подходы 
(стратегии исследования) в психофизиологии: 
«классическая психофизиология», «Человек-Нейрон-
Модель» (векторная психофизиология), «системная 
психофизиология». Основные направления 
фундаментальной психофизиологии: 
психофизиологические механизмы кодирования и 
декодирования информации, психофизиология 
восприятия, психофизиология внимания, памяти и 
научения, психофизиология движений, мышления и 
речи, психофизиология сна и бодрствования, 
психофизиология эмоций и стресса, 
дифференциальная психофизиология, 
психофизиология сознания, возрастная 
психофизиология.  
Прикладная психофизиология: клиническая 
психофизиология, педагогическая психофизиология, 
социальная психофизиология, 
эргономическая психофизиология, экологическая 



психофизиология. 
Психофизиологическая диагностика и компенсация 
когнитивных нарушений, детекция скрываемых 
знаний, биологическая обратная связь и 
нейротренинг. Пневмография, плетизмография, 
электродермография, электроокулография, 
электромиография, электрокардиография. 
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и 
магнитоэнцефалограмма (МЭГ). Способы анализа 
ЭЭГ и МЭГ. Вызванные потенциалы. Потенциалы, 
связанные с событием. Компьютерное картирование 
мозга. Расчет локализации эквивалентного диполя. 
Экстраклеточная и внутриклеточная регистрация 
активности нейронов. Современные 
психофизиологические методы неинвазивного 
изучения мозга человека: рентгеновская 
компьютерная томография, структурная и 
функциональная магнитно-резонансная томография 
(сМРТ и фМРТ), позитронная эмиссионная 
томография (ПЭТ). 

2 «Языки мозга». 
Психофизиологические 
Механизмы кодирования и 
декодирования информации в 
нейронных сетях. 
 

Рецепторы, нейроны-детекторы, модуляторные 
нейроны, командные нейроны, мотонейроны, 
мышечные единицы. Электрические и химические 
сигналы. Способы кодирования информации в 
нейронных сетях (паттерн разряда, детекторный и 
ансамблевые принципы). Векторное кодирование 
информации. Межсенсорное взаимодействие. 
Взаимодействие сенсорных, когнитивных и 
исполнительных систем мозга в целенаправленном 
поведении. Координация движений руки, головы и 
глаз. 

3 Психофизиология 
восприятия. 
 
Психофизиология 
внимания. 
 
Психофизиология 
памяти и научения. 
 

Генетические факторы и внешняя среда в 
формировании свойств сенсорных нейронов. 
Врожденное и приобретенное в механизмах 
перцептивных процессов. Роль неспецифических 
активирующих влияний в формировании детекторов. 
Сложные формы восприятия. Гностическая единица. 
Нейроны, избирательно реагирующие на лица 
эмоциональные выражения лица, на жесты. 
Формирование гностических единиц. Роль сигнала 
новизны в формировании гностических единиц. 
Механизмы формирования восприятия «целостных 
образов» (проблема формирования гештальта). 
Детекторная теория восприятия. Интерпретация и 
категоризация в процессах восприятия. 
«Перцептивная гипотеза». 
Ориентировочный рефлекс как основа 
непроизвольного внимания. «Нервная модель 
стимула». Нейроны «новизны» и «тождества» в 
гиппокампе. Корреляты предвнимания и 
непроизвольного внимания в вызванных потенциалах 
(ВП). Негативность рассогласования. 



Условный ориентировочный рефлекс и произвольное 
внимание. Отражение произвольного внимания в 
компонентах ВП. Избирательность неспецифической 
активации мозга. Стволово-таламо-кортикальная 
система и ее модулирующие влияния на кору. Роль 
специфических и неспецифических нейронов 
таламуса в активации коры. Базальная 
холинергическая система переднего мозга. 
Стриопаллидарная система. Гамма-ритм и внимание. 
Системы «верхнего» и «нижнего» внимания. Методы 
локального мозгового кровотока, позитронно-
эмиссионной томографии, функциональной 
магнитно-резонансной томографии в изучении 
мозговых механизмов внимания. 
Кратковременная и долговременная память. Формы 
кратковременной памяти. Процедурная и 
декларативная память. Рабочая (оперативная) память. 
Формы процедурной памяти: условный рефлекс и 
навыки. Взаимная корреляция разрядов нейронов, 
вовлеченных в ассоциативный процесс. Колончатая 
организация нейронов ассоциативной 
долговременной памяти. Мозжечок и процедурная 
память. Роль гиппокампа в формировании 
ассоциаций. Гиппокамп как система, разделяющая 
новые и привычные стимулы. Нервная модель 
стимула как система модифицированных синапсов 
нейронов гиппокампа. Синаптические механизмы 
научения. Пластичный «синапс Хебба». Пластичные 
перестройки идентифицированного синапса между 
сенсорными и командными нейронами. Клеточные 
механизмы ассоциативного научения. Ионные 
механизмы пластичности. Роль активирующей 
системы мозга в пластических изменениях синапсов. 
Роль медиальных частей височных долей в 
декларативной памяти. Эмоциональная память. 
Функция лобных отделов коры в эмоциональных 
реакциях. Роль миндалины в механизмах 
эмоциональной памяти. Биохимические основы 
долговременной и кратковременной эмоциональной 
памяти. Условный «рефлекс страха». Роль 
префронтальной коры в рабочей памяти. Эстафетная 
передача возбуждения в нейронах префронтальной 
коры.  

4 Психофизиология 
эмоций. 
 
Психофизиология 
стресса. 
 

Биологически и социально значимые стимулы как 
источник эмоций. Потребностно-информационные 
факторы возникновения эмоций. Когнитивные 
процессы в генезе эмоций. Выражение эмоций у 
животных и человека.  Лицевая экспрессия. Пластика 
и голос как средства невербального, эмоционального 
общения. Корреляция активности лицевых мышц и 
эмоций. Механизмы кодирования и декодирования 
лицевой экспрессии. Межполушарная асимметрия и 



эмоции. Нейроанатомия эмоций. Центры 
положительных и отрицательных эмоций. 
Самораздражение. Лимбическая система. Роль 
миндалины, гипоталамуса в эмоциональных 
реакциях.  
Стресс как система адаптивных реакций организма. 
Физиологический и психологический стрессы. 
Общий адаптационный синдром. Пост 
травматический стрессовый синдром. Синдром 
хронической усталости. «Эмоциональное выгорание». 
Центральные механизмы стресса. Межполушарная 
асимметрия и стресс. Гормональные механизмы 
стресса. Физиологические факторы индивидуальной 
стрессоустойчивости. Отрицательные последствия 
стресса для организма, «болезни стресса». 
Психофизиологическая диагностика и профилактика 
стрессовых расстройств. 

5 Психофизиология 
функциональных состояний. 
 
 

Понятие работоспособности. Закономерности 
динамики работоспособности. Приемы управления 
работоспособностью. Понятие утомления и его 
сущность. Усталость как признак утомления. 
Умственное утомление. Роль утомления в 
жизнедеятельности человека. Факторы, влияющие на 
развитие утомления. Сон. Стадии сна. Значение сна 
для человека. 

6 Дифференциальная 
психофизиология.  
 
Возрастная психофизиология 
(психофизиология развития и 
старения). 
 
Клиническая 
психофизиология. 
 
Прикладная 
психофизиология 
 

Предмет и методы дифференциальной психологии и 
дифференциальной психофизиологии. 
Физиологический, психологический и поведенческий 
уровни в комплексных исследованиях 
индивидуальных различий. Факторы, определяющие 
индивидуальные различия человека и животных: 
наследственность и среда, врожденное и 
приобретенное. Понятия «организм», «личность», 
«индивидуальность», их соотношение. Структура 
индивидуальности и личности с позиций 
дифференциальной психологии и дифференциальной 
психофизиологии. Типологические свойства нервной 
системы как нейрофизиологические детерминанты 
индивидуальности. Типологическая концепция 
И.П. Павлова. Специально человеческие свойства 
нервной системы: «художники», «мыслители» и 
«средний тип». Вклад Б.М. Теплова и 
В.Д. Небылицына в развитие психофизиологии 
индивидуальных различий. Типологические свойства 
нервной системы и проблемы личности и 
индивидуальности в трудах Б.Г. Ананьева и 
В.С. Мерлина. Место теории свойств нервной 
системы в концепциях зарубежных психофизиологов 
и персонологов (Я. Стреляу, Г. Айзенк, Р.Б. Кэттелл, 
Дж. Грей). Соотношение мотивации, темперамента, 
способностей, характера с типологическими 
свойствами нервной системы. Теория способностей 



Б.М. Теплова. Общие и специальные способности. 
Талант. Гений. Вклад отечественной психологии и 
психофизиологии в теорию способностей и 
одаренности. «Саморегуляция» и «направленность» 
как интегральные параметры характера 
(Д.Н. Левитов). 
Соотношение темперамента и характера. 
Акцентуации. Значение исследований 
индивидуально-типологических различий для теории 
и практики: 1) индивидуальность и личность в 
поведении и общении; 2) индивидуальные различия в 
факторах риска; 3) роль индивидуально-
типологических различий в формировании 
индивидуального стиля и результативности 
спортивной, учебной и трудовой деятельности; 
4) значение индивидуально-типологических различий 
в профессиональном отборе. 
Механизмы развития и старения. Общие сведения об 
онтогенезе мозга и его изменчивости. Пренатальный 
период в развитии мозга: «паранатальная 
психофизиология». Прижизненный нейрогенез и 
пластичность мозга. Сенситивные периоды в 
развитии высших психических функций. Депривация 
и развитие. Психофизиология старения: стареющий 
мозг. Старение и стресс. «Клетки-самоубийцы»: 
апоптоз. Способности мозга к восстановлению своих 
функций. Химерный мозги поведение. Понятие 
«резервных нейронов». 
Важнейшие психические расстройства (тревожные и 
депрессивные состояния, маниакально-депрессивный 
психоз, шизофрения) и мозг: нейрогенетика и 
биохимия психических заболеваний. Механизмы 
формирования аддиктивного поведения. Болезни 
Альцгеймера и Паркинсона: мозговые механизмы, 
подходы к профилактике и лечению. 
Психофизиология функциональных состояний 
оператора: диагностика, коррекция и профилактика. 
Детекция скрываемых знаний: классический 
полиграф (детектор лжи) и современные технологии. 
Использование методов биоуправления в 
профилактике и коррекции функциональных 
состояний. Психофизиологические основы 
эргономики. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

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

Тема 1. Место психофизиологии в системе наук о человеке. Предмет, задачи и 
стратегии исследования. Методы психофизиологического исследования. 

Тема 2.  «Языки мозга». Психофизиологические Механизмы кодирования и 
декодирования информации в нейронных сетях. 



Тема 3. Психофизиология восприятия. Психофизиология внимания. 
Психофизиология памяти и научения. 

Тема 4. Психофизиология эмоций. Психофизиология стресса. 
Тема 5. Психофизиология функциональных состояний. 
Тема 6. Прикладная психофизиология 
Тематика практических занятий: 

Занятие 1 (2 часа). 
Тема: Предмет и задачи психофизиологии. Методы психофизиологии. 
Вопросы для обсуждения:  
− Определение психофизиологии  
− Проблемы соотношения мозга и психики  
− Современные представления о соотношении психического и физиологического  
− Системные основы психофизиологии 
− Электроэнцефалография  
− Электрическая активность кожи   
− Показатели работы сердечно-сосудистой системы   
− Показатели активности мышечной системы  
− Показатели активности дыхательной системы 
− Реакция глаз 

Занятие 2 (2 часа). 
Тема: «Языки мозга». Психофизиологические механизмы кодирования и декодирования 
информации в нейронных сетях. 
Вопросы для обсуждения: 
− Обнаружение и различение сигналов  
− Передача и преобразование сигналов   
− Кодирование информации   
− Детектирование сигналов  
− Опознание образов 

Занятие 3 (2 часа). 
Тема: Психофизиология восприятия, внимания, памяти и научения. 
Вопросы для обсуждения: 
− Кодирование информации в НС 
− Нейронные модели 
− Электрофизиологические исследования психических процессов 

Занятие 4 (4 часа). 
Тема: Психофизиология эмоций. 
Вопросы для обсуждения: 
− Условия возникновения стресса 
− Общий адаптационный синдром 

Занятие 5 (4 часа). 
Тема: Психофизиология функциональных состояний. 
Вопросы для обсуждения: 
− Проблемы определения функциональных состояний 
− Нейрофизиологические механизмы регуляции бодрствования 
− Методы диагностики функциональных состояний 
− Боль и её физиологические механизмы 
− Работоспособность, утомление, переутомление  
− Сон, функции сна, стадии сна, сновидения 

Занятие 6 (4 часа). 
Тема: Прикладная психофизиология 
Вопросы для обсуждения: 



− Педагогическая психофизиология 
− Социальная психофизиология  
− Экологическая психофизиология 
− Дифференциальная психофизиология  
− Возрастная психофизиология 
− Клиническая психофизиология 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины: 

1) составление словаря дисциплины; 
2) подготовка реферата и презентацией; 
3) составление и решение кейс-заданий.  

Примерные темы докладов и рефератов 

1. Проблема мозговой локализации высших психических функций. Концепции 
«локализации» и «децентрализации». 

2. Психофизиологическая характеристика функциональных состояний мозга (ФС): 
определение, типы и способы оценки (диагностики), связь с 
работоспособностью(эффективностью деятельности). 

3. Коммуникативная функция эмоций. Мозговые механизмы восприятия 
эмоциональных выражений лиц. Диагностика эмоций по «выражению лица» (атласы 
FAST и FACS П. Экмана с соавт.). 

4. Копинг-стратегии в стрессе. Факторы индивидуальной стрессоустойчивости. 
Лечение и профилактика стрессовых расстройств. 

5. Типы внимания. Автоматические и контролируемые процессы обработки 
информации, критерии их различия. 

6. Структура индивидуальности и личности с позиций дифференциальной 
психологии дифференциальной психофизиологии. 

7. Соотношение мотивации, темперамента, способностей, характера с 
типологическими свойствами нервной системы. 

8. Мозг и сознание: определения, теории, экспериментальные подходы к 
исследованию. 

9. Мозговые механизмы бессознательного: теории, экспериментальные подходы к 
исследованию. 

10. Мозговые механизмы образной памяти по данным нормы и патологии. 
11. Межполушарная асимметрия в механизмах обучения. Роль эмоций в 

формировании «следов памяти». 
12. Интерфейс «мозг-компьютер»: теоретические основы и прикладная значимость, 

экспериментальные данные. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Ляксо Е.Е. Психофизиология: учебник для студ. учреждений высш. проф. 
Образования/Е.Е. Ляско, А.Д. Ноздрачев. - М.: Академия, 2012. -336 с. Марютина Т.М. 
Психофизиология: общая, возрастная, дифференциальная, клиническая: учебник 
/Т.М. Марютина. - М.: Инфра-М, 2016. - 272 с. 

2. Психофизиология: учебник /под ред. И.Ю. Александрова. - СПб.: Питер, 2010, 
2011. - 464 с. 

3. Психофизиология: учебник для вузов / Н.Н. Данилова. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 
368 c. 

4. Шаяхметова Э.Ш. Основы психофизиологии: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки: 030300 – 
«Социальная психология» /Э.Ш. Шаяхметова, Л.Г. Нагорная, А.Н. Нугаева. - Уфа: БГПУ 
им. М. Акмуллы, 2015. - 149 с.  

б) дополнительная литература 



1. Дж. Хэссет Введение в психофизиологию / Дж. Хэссет. - М.: Книга по 
Требованию, 2013. - 248 с. 

2. Марютина Т.М. Введение в психофизиологию: учебное пособие / Т.М. Марютина, 
О.Ю. Ермолаев. -5-е издание. - М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 
2007. - 146 с. 

3. Марютина Т.М. Дифференциальная психофизиология: учебник /Т.М. Марютина. - 
М.: ЮРИЙТ, 2017. - 272 с.   

4. Николаева Е.И. Психофизиология. Психологическая физиология с основами 
физиологической психологии: учебник /Е.И. Николаева. – Новосибирск: Логос, 2008. - 442 
с. 

5.  Данилова Н.Н. Психофизиология: учебник /Н.Н. Данилова. - М.: АспектПресс, 
2001. Режим доступа: http:// ibooks. ru  

6. Столяренко А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и 
педагогов: учебник /А.М. Столяренко   - М.: Юнити-Дана, 2012. - Режим доступа: 
http://www. Biblioclub.ru  

7. Безденежных Б. Н. Психофизиология /учебно-методический комплекс   - 
М.: Евразийский открытый институт, 2011. -  Режим доступа: http:// ibooks.ru  

в) программное обеспечение: 

− аттестационно-педагогические измерительные материалы; 
− программы пакета Windows (PowerPoint, Movie Maker) для подготовки докладов, 

создания презентаций, роликов. 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека ONLINE 
2. http://lib.bspu.ru Библиотека БГПУ им. М.Акмуллы 
3. http://psyjournals.ru  Журналы по психологии МГППУ 
4. http://elibrary.ru/  Научная электронная библиотека 
5. Курс Ю.А. Александрова «Системная психофизиология» - 

http://univertv.ru/video/psihologiya/psihofiziologiya/kurs_psihofizicheskaya_problema/?mark=a
ll  

6. Коды мозга К.В. Анохин - 
http://univertv.ru/video/psihologiya/psihofiziologiya/kody_mozga/?mark=all 

 
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 типатекущего 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.  

Занятия по психофизиологии проходят в лаборатории психофизиологии и 
нейропсихологических исследований (корпус 5, каб. 104) 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
− аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимым 

техническим оснащением для просмотра видео- и фотоматериалов, презентаций; 
− аппаратные комплексы «Психофизиолог», «Эгоскоп», «Энцефалан», «Реакор-Т», 

«Странник», «Спортивный психофизиолог»; 
− технические средства обучения: проектор; ноутбук; телевизор,  
− учебно-наглядные пособия: тематические презентации и слайды, видеофильмы. 

Компьютерные методики для обеспечения практических занятий: 
1. Психофизические методы (КЧСМ, РДО, ПЗМР, РВ, ЭКС),  
2. Геометрические иллюзии,  
3. Феномены восприятия цвета,  
4. Стробоскопическое движение,  
5. Красно-чёрные таблицы,  
6. Демонстрация селективности внимания,  
7. Исследование объёма кратковременной памяти,  
8. Тест Сруппа на «работоспособность зрительной системы», 
9. Корректурная проба «кольца Ландольта» (скорость, объем переработки 

информации). 
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Психофизиология» призвана готовить студентов к 

диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, психических 
процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 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).     Инструкция 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. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Особенности психофизиологии как науки.  
2. Основные этапы развития представлений о предмете психофизиологии. 
3. История развития психофизиологии. 
4. Основные задачи современной психофизиологии. 
5. Актуальные проблемы современной психофизиологии. 



6. Методологические подходы (стратегии исследования) в психофизиологии. 
7. Основные направления фундаментальной психофизиологии. 
8. Прикладная психофизиология. 
9. Особенности структуры современной психофизиологии. 
10. Методы психофизиологического исследования. 
11. Психофизиологические механизмы кодирования и декодирования в нейронных 

сетях. 
12. Восприятие. Врожденное и приобретенное в механизмах перцептивных 

процессов. 
13. Внимание. Ориентировочный рефлекс как основа непроизвольного внимания. 
14. Внимание. Условный ориентировочный рефлекс и произвольное внимание. 
15. Кратковременная и долговременная память. Эмоциональная память. 
16. Биологически и социально значимые стимулы как источник эмоций. 
17. Выражение эмоций у животных и человека. 
18. Межполушарная асимметрия и эмоции. 
19. Центры положительных и отрицательных эмоций. 
20. Стресс как система адаптивных реакций организма. 
21. Физиологический и психологический стрессы. 
22. Общий адаптационный синдром. Посттравматический синдром. Синдром 

хронической усталости. «Эмоциональное выгорание». 
23. Межполушарная асимметрия и стресс. 
24. Отрицательные последствия стресса для организма. 
25. Психофизиологическая диагностика и профилактика стрессовых расстройств. 
26. Проблема определения интеллекта в психофизиологии. 
27. Вербальный и невербальный интеллект. Функциональная асимметрия и 

особенности мыслительной деятельности. 
28. Мозг и талант. Половые различия и интеллектуальные функции. 
29. Межполушарная асимметрия и сознание. 
30. Речь и сознание. 
31. Понятия «организм», «личность», «индивидуальность», их соотношение. 
32. Понятие о темпераменте. Теории темперамента. 
33. Понятие о характере. Структура характера. 
34. Классификация акцентуаций по К. Леонгарду. 
35. Формирование характера. 
36. Понятие о способностях. Теории способностей. 
37. Уровни способностей (склонность, талантливость, гениальность). 
38. Роль индивидуально-типологических различий в формировании 

индивидуального стиля и результативности спортивной, учебной и трудовой 
деятельности. 

39. Значение индивидуально-типологических различий в профессиональном отборе. 
40. Механизмы развития и старения. Сенситивные периоды в развитии высших 

психических функций.  
41. Способности мозга к восстановлению своих функций. 
42. Механизмы формирования аддиктивного поведения. 
43. Использование методов биоуправления в профилактике и коррекции 

функциональных состояний. 
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 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)  

Пятибалльн
ая шкала 
(академичес
кая) оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингова
я 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 
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 

Удовлетвор
ительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетвор
ительно  

50-69,9 

Недостаточ
ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво
рительно 

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 общепрофессиональной(ых) компетенции(й): 

способность понимать и оценивать психологические свойства и состояния личности, 

характер поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы, 

проводить мониторинг личностного развития и социального поведения отдельных лиц и 

групп (ОПК-8). 

Индикаторы достижения: 

− ИОПК-8.1. Знает основные психологические свойства и состояния личности, 

характер поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы. 

− ИОПК-8.2. Умеет понимать и оценивать психологические свойства и состояния 

личности, характер поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной 

нормы. 

− ИОПК-8.3. Владеет навыками проведения мониторинга личностного развития и 

социального поведения отдельных лиц и групп. 

 

способность выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с девиантным 

поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, причины 

кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального неблагополучия 

семьи, изучать личностные особенности и социально-бытовые условия жизни детей, 

семьи и социального окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка 

(подростка), а также проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях 

(ОПК-9). 
Индикаторы достижения: 

− ИОПК-9.1. Знает специфику изучения личностных особенностей и социально-

бытовых условий жизни детей, семьи и социального окружения. 

− ИОПК-9.2. Умеет выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с 

девиантным поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, 

причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального 

неблагополучия семьи. 

− ИОПК-9.3. Владеет навыками выявления позитивных и негативных влияний на 

ребенка (подростка), а также проблем в развитии личности и межличностных 

взаимоотношениях. 

 

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 «Общая психология» относится к обязательной части учебного плана, 

к модулю Б1.О.13 «Психологический модуль». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные психологические свойства и состояния личности, характер поведения 

личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы; 

− специфику изучения личностных особенностей человека; 

− характеристику психологии как науки, основные категории и понятия научной 
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психологии; 

− основные психологические факты и их интерпретацию; 

− методы психологического исследования; 

− основные направления, подходы, теории в психологии и современные тенденции 

развития психологических концепций. 

 

Уметь:  

− понимать и оценивать психологические свойства и состояния личности, характер 

поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы; 

− выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с девиантным 

поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, причины 

кризиса, в котором оказался ребенок (подросток); 

− научно обосновывать собственную позицию при анализе психологических 

фактов; 

− диагностировать различные психологические признаки и правильно 

обрабатывать, интерпретировать полученные результаты. 

 

Владеть: 

− навыками проведения мониторинга личностного развития и социального поведения 

отдельных лиц и групп; 

− навыками выявления позитивных и негативных влияний на ребенка (подростка), а 

также проблем в развитии личности и межличностных взаимоотношениях; 

− навыком подготовки и проведения эмпирических исследований по психологии. 

 

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. Характеристика 

психологии как науки 

Трудности определения предмета психологии. Понятие 

психологии. Понятие предмета и объекта науки. Психика: 

понятие, функции и структура. Классификации психических 

явлений. Психические процессы, состояния и свойства.  

Связь психологии с другими науками. Классификация и 

характеристика отраслей психологии. Фундаментальные и 

прикладные области психологии. 

Роль общей психологии в развитии психологического знания, 

задачи и структура общей психологии. Отрасли 
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психологической науки и практики, критерии их выделения 

2. Развитие 

представлений о 

предмете психологии 

Основные этапы развития представлений о предмете 

психологии. Душа как предмет исследования в античной 

философии. Переход к изучению сознания. Предпосылки 

образования психологии как науки. Становление 

экспериментальной психологии и выделение психологии в 

самостоятельную науку. Сознание как предмет 

психологического исследования. Метод интроспекции, его 

сущность и варианты. Понятие ассоциации в психологии, 

принцип ассоцианизма и ассоциативная психология. 

Основные направления современной зарубежной психологии 

Современные представления о предмете психологии. 

3. Проблема личности в 

психологии 

Понятие личности в общей, дифференциальной и социальной 

психологии. Индивид, субъект деятельности, личность, 

индивидуальность. Свойства, структура и типология 

личности. Самосознание и Я-концепция личности.  

Определение темперамента. Типы темперамента в истории 

психологии. Основные свойства нервной системы (сила, 

подвижность, уравновешенность) и типы высшей нервной 

деятельности. Роль темперамента в деятельности. 

Определение характера. Соотношение темперамента и 

характера. Характер как система отношений человека к миру, 

другим людям, самому себе. Черты характера. Строение 

характера.  

Понятие способностей в психологии. Способности как 

врожденное и приобретенное свойство. Проблема 

наследования и развития способностей. Задатки как 

органические предпосылки способностей. Способности и 

одаренность. Структура способностей. Общие и специальные 

способности.  

Понятие мотивации в психологии. Потребности как основа 

мотивации деятельности. Мотивы. Виды мотивов. Иерархия 

мотивов. Основные подходы к изучению мотивации в 

отечественной и зарубежной психологии. Психологические 

теории мотивации. Определения понятия направленности 

личности в отечественной психологии. 

4.  Понятие и основные 

характеристики 

эмоционально-

волевой сферы 

личности 

Чувственный тон ощущений. Соотношение эмоций и 

чувств. Эмоции и процессы мотивации. Основные 

характеристики эмоций. Основные измерения эмоциональных 

процессов и состояний (по В. Вундту). Функции эмоций: 

функция оценки, побуждения, регулирования. Структура 

эмоций. 

Физиологические основы эмоций и психологические 

теории эмоций. 

Классификации эмоций. Критерии различия эмоций. 

Наиболее значимые эмоциональные переживания, их 

характеристика: аффекты, собственно эмоции, чувства, 

настроения, эмоциональный стресс.  

Виды эмоционального реагирования. Общая 

характеристика стресса как вида эмоционального 

реагирования. Проблема тревожности в психологии. 

Проблема изучения эмоций. Критерии для оценки 
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эмоциональных состояний. 

Понятие воли в психологии. Различные подходы к 

пониманию воли в истории философии и психологии. 

Детерминизм и свобода воли. Критерии и признаки волевого 

поведения. Произвольное и волевое.  Воля как высший 

уровень регуляции. Механизмы волевой регуляции.  

Психологические теории воли. Воля как волюнтаризм. 

Воля как «свободный выбор». Воля как произвольная 

мотивация. Воля как долженствование. Воля как особая 

форма психической регуляции. Воля как механизма 

преодоления внешних и внутренних трудностей. Слабости 

противоборствующих представлений по вопросу о природе 

воли. 

Роль и функции воли. Структура волевого действия. 

Основные этапы развития воли у человека. Волевые качества 

личности, их характеристика. Воспитание и самовоспитание 

воли. 

5. Психология 

познавательных 

процессов 

Чувственный уровень познания. Понятие ощущений. 

Значение ощущений в жизни человека. Многообразие 

ощущений, различные основания для классификации ощу-

щений. Свойства ощущений. Проблема измерения 

чувствительности. Понятия абсолютных и относительных 

порогов чувствительности. Основной психофизический 

закон.  

Понятие восприятия, его отличие от ощущений. 

Физиологическая основа восприятия. Понятие апперцепции. 

Свойства восприятия: константность, предметность, 

целостность, обобщенность, осмысленность, 

категориальность. Виды восприятия. Закономерности и 

механизмы восприятия пространства. Восприятие реального 

движения и иллюзии восприятия движения. Восприятие 

времени. Иллюзии и галлюцинации как проявление 

закономерностей восприятия.  

Понятие памяти. Значение памяти в жизни и деятельности 

человека. Теории памяти в различных направлениях и школах 

психологии (ассоциативные теории, теории научения, теории 

вытеснения и др.). Деятельностный подход в исследованиях 

памяти (А.Н. Леонтьев, П.И. Зинченко, А.А. Смирнов). 

Процессы памяти. Виды памяти, критерии их выделения. 

Нарушения памяти. Развитие памяти в онтогенезе человека. 

Методы исследования памяти.  

Понятие и основные функции внимания. Критерии наличия 

внимания. Положительные и отрицательные эффекты 

внимания. Виды внимания: произвольное, непроизвольное, 

послепроизвольное. Свойства внимания: объем, 

распределение, переключение, концентрация, устойчивость. 

Рассеянность внимания и ее причины. нарушения внимания. 

Развитие внимания в онтогенезе. Методы исследования 

внимания. 

Понятие мышления, его отличие от других психических 

процессов. Теории мышления. Классификации видов 

мышления. Логические формы мышления – понятия, 
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суждения, умозаключения. Этапы процесса мышления. 

Операции мышления. Особенности творческого мышления. 

Стадии становления мышления (Ж.Пиаже). Обратимость 

операций и эгоцентризм детского мышления. Исследования 

Л.С.Выготского по проблеме формирования понятий. 

Методика формирования искусственных понятий. Мышление 

и обучение: теория поэтапного формирования умственных 

действий (П.Я.Гальперин). 

 Речь и речевая деятельность. Понятие речи. Соотношение 

речи и языка. Основные функции речи. Физиологические 

основы речи. Виды речи: устная и письменная, диалогическая 

и монологическая. Внешняя, внутренняя и эгоцентрическая 

речь. Закономерности развития видов речи в онтогенезе 

человека. 

Понятие и функции воображения. Отличие образов 

воображения от образов восприятия и памяти. Различные 

подходы к объяснению природы воображения в истории 

психологии. Виды воображения: воссоздающее и творческое, 

активное и пассивное. Механизмы создания образов 

воображения. Развитие воображения у детей. Воображение и 

творческие способности, креативность личности. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Общая характеристика психологии как науки: предмет, задачи и методы 

психологии.  

Тема 2. Место психологии в системе наук о человеке и отрасли современной психологии. 

Тема 3. Классификации методов психологического исследования. 

Тема 4. Развитие представлений о предмете психологии от Античности до Нового 

времени.  

Тема 5. Основные направления современной зарубежной психологии. 

Тема 6. Проблемы, понятия и направления развития отечественной психологии. 

Тема 7. Возникновение и развитие психики в филогенезе. 

Тема 8. Возникновение и развитие сознания: сознание человека, неосознаваемые 

психические процессы и состояния. 

Тема 9. Проблема личности в психологии.  Самосознание и Я-концепция личности.   

Тема 10. Проблема структуры личности в зарубежной психологии 

Тема 11. Представления о структуре личности в отечественной психологии  

Тема 12. Темперамент и его психологические характеристики. 

Тема 13. Характер личности и его типологии. 

Тема 14. Характер личности и его типологии. 

Тема 15. Задатки и способности личности 

Тема 16. Общая характеристика эмоций. 

Тема 17. Психологические теории эмоций. 

Тема 18. Воля и волевая регуляция поведения и деятельности. 

Тема 19. Общая характеристика мотивации и направленности личности. 

Тема 20. Психология ощущений. 

Тема 21. Психология восприятия 

Тема 22. Психология памяти 

Тема 23. Психология внимания 

Тема 24. Психология мышления и речи 
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Тема 25. Психология воображения 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Место психологии в системе наук о человеке. Отрасли психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет психологии, ее задачи и методы.  

2. Место психологии в системе наук. Связь психологии с естественными, философскими, 

общественными, техническими науками. 

3. Фундаментальные и прикладные области психологии.  

 

Тема 2: Методы исследования в психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие метода и методики. 

2. Классификации методов исследования в психологии 

3. Метод наблюдения: характеристика и особенности использования. 

4.  Вербально-коммуникативные методы. 

 

Тема 3: Классификации методов психологического исследования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эксперимент как метод выявления причинно-следственных связей. Виды 

эксперимента. Преимущества и недостатки эксперимента.  

2. Эффекты, искажающие достоверность выводов при проведении эксперимента. 

3. Основные понятия: зависимая, независимая, внешняя переменные. Основная и 

контрольная группы. 

4. Характеристика процедуры эксперимента (этапы) и требования к ней. 

 

Тема 4: История развития представлений о предмете психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы развития научно-психологического знания. 

2. Психология как наука о душе. Понятие «душа» в античной и средневековой философии 

3. Предпосылки появления психологии как науки о сознании. Понятие рефлекса и 

сознания в учении Р. Декарта. Рефлексия как метод исследования сознания (Дж. Локк). 

4. Предпосылки становления психологии как самостоятельной научной дисциплины. 

5. Интроспективная психология сознания (В. Вундт, Э. Титченер, В. Джемс, Ф. Брентано). 

Три программы построения психологии как самостоятельной научной дисциплины 

(В. Вундт, Э. Титченер, Ф. Брентано). 

 

Тема 5: Основные направления зарубежной психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психоанализ З. Фрейда. 

2. Поведение как предмет психологии в бихевиоризме и необихевиоризме. 

3. Целостный подход в гештальтпсихологии.  

4. Гуманистическая психология. 

 

Тема 6: Развитие отечественной психологической науки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теория культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского. Учение о высших 

психических функциях. Закон развития высших психических функций. 

2. Понятие о деятельности в психологии. Понятие и структура деятельности. 

Характеристика отдельных видов деятельности. 

3. Психика как ориентировочная деятельность субъекта (П.Я. Гальперин). 
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Тема 7: Возникновение и развитие психики в филогенезе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психика и отражение. Формы отражения в живой и неживой природе. 

2. Проблема возникновения психики в эволюции.  

3. Гипотеза А.Н. Леонтьева об объективном критерии психики. 

4. Основные стадии развития психики в филогенезе, их характеристика.        

5. Сущность различий психики животных и человека  

 

Тема 8: Возникновение и развитие сознания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение сознания в процессе антропогенеза. Факторы возникновения сознания: 

общественно-историческая природа сознания  

2. Определение и основные свойства сознания.  

3. Структура и функции сознания.  

 

Тема 9: Проблема личности в психологии 

Вопросы для обсуждения 

1. Общее представление о личности. Понятие «личность» в психологии. 

2. Соотношение понятий «индивид», «личность», «индивидуальность». 

3. Взаимосвязь социального и биологического в личности.  

4. Представления о структуре личности в отечественной и зарубежной психологии. 

5. Теории личности: подходы к классификации и сравнительный анализ. 

6. Закономерности формирования и развития личности. 

 

Тема 10: Темперамент и его психологические характеристики 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие темперамента. Основные типы темперамента, их психологическая 

характеристика. 

2.Различные представления о природе темперамента в истории психологии (Гиппократа, 

Галена, И. Кант, конституционные теории). 

3.Связь темперамента с нервной системой и типом высшей нервной деятельности 

(И.П. Павлов). Физиологические основы темперамента. 

4.Выделение компонентов темперамента в различных подходах (В.Д. Небылицын, 

В.С. Мерлин, Б.М. Теплов, В.М. Русалов, Г. Айзенк и др.). 

5.Темперамент и индивидуальный стиль деятельности (Е.А. Климов). Методы и методики 

исследования темперамента. 

 

Тема 11: Характер личности и его типологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение характера. Взаимосвязь характера и темперамента, характера и личности. 

2. Типологии характера. Структура характера. Черты характера, их классификация. 

3. Акцентуации характера. Концепции К. Леонгарда и А.Е. Личко. 

4. Особенности формирования характера.  

 

Тема 12: Задатки и способности личности 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие и структура способностей. Общие и специальные способности. 

2.История развития представлений о природе способностей.  

3.Понятие задатков. Роль задатков в развитии способностей. Склонности человека. 

4.Понятия одаренности, таланта, гениальности. Проблема оценки способностей. 
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Тема 13.  Проблема мотивации в психологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение термина «мотивация». Виды мотивации. Проблема осознаваемости мотивов. 

2. Основные характеристики потребностей. Виды потребностей. 

3. Понятие и структура мотива. Функции и динамические характеристики мотива.  

4. Структура мотивационного процесса.  

5. История исследования проблемы мотивации.  

6. Методики и параметры оценки мотивационной сферы личности. 

7. Развитие мотивации в онтогенезе. Механизмы развития мотивации по А.Н. Леонтьеву.  

8. Нарушения мотивационной сферы. 

 

Тема 14.  Понятие и основные характеристики эмоций. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чувственный тон ощущений. Соотношение эмоций и чувств. Эмоции и процессы 

мотивации. Основные характеристики эмоций. 

2. Основные психологические теории эмоций. 

3. Классификации эмоций. Критерии различия эмоций. 

4. Виды эмоционального реагирования. 

5. Проблема изучения эмоций. Критерии для оценки эмоциональных состояний. 

Особенности диагностики психических состояний. 

6. Индивидуальные особенности, развитие и нарушения эмоций. 

 

Тема 15.  Психология воли 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и функции воли. 

2. Психологические теории воли. 

3. Структура волевого акта. 

4. Волевые качества личности, их характеристика. 

5. Этапы развития воли, индивидуальные особенности и нарушения воли. 

 

Тема 16: Познавательные процессы: ощущение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение ощущений. 

2. Подходы к классификации ощущений. 

3. Свойства и закономерности проявления ощущений. 

4. Чувствительность и пороги ощущений, их измерение. Абсолютные и относительные 

пороги ощущений. Основной психофизический закон. 

5. Развитие ощущений в онтогенезе. 

 

Тема 17: Психология восприятия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие восприятия, его отличие от ощущений. 

2. Свойства восприятия, их характеристика. 

3. Иллюзии восприятия и их виды. 

4. Простые и сложные формы восприятия. Закономерности и механизмы восприятия 

пространства, движения и времени. 

 

Тема 18: Психология памяти 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Свойства памяти. 

2. Процессы памяти, их характеристика. 

3. Виды памяти, критерии их выделения.  
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4. Закономерности функционирования памяти (закон забывания Г. Эббингауза, закон 

края, ретроактивное забывание, проактивное забывание и др.). 

5. Развитие представлений о природе памяти в истории психологии. Теории памяти в 

истории психологии.  

 

Тема 19: Психология внимания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и функции внимания. Особенность внимания как психического процесса. 

2. Положительные и отрицательные эффекты внимания. 

3. Критерии наличия внимания: феноменальные, поведенческие и продуктивные.  

4. Виды внимания, основания для классификации и их характеристика. 

5. Свойства внимания: их характеристика и методики диагностики. 

 

Тема 20: Психология мышления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие мышления. Основные характеристики мышления. Отличие мышления от 

других познавательных процессов. 

2. Виды мышления и их характеристика. 

3. Мыслительные операции, их характеристика. Логические формы мышления. 

4. Мышление как процесс решения задач. Этапы процесса мышления. 

5. Особенности творческого (эвристического) мышления. Способы его активизации и 

развития (Р. Вудвортс, Г. Линдсей, К.С. Халл, Р.Ф. Томпсон). 

6. Особенности детского мышления, этапы его развития (Ж. Пиаже, П.Я. Гальперин), 

эгоцентризм детского мышления.  

 

Тема 21: Психология речи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика речи. Соотношение речи и языка. Функции речи. 

2. Основные виды речи, их характеристика. 

3. Мышление и речь. Эгоцентрическая речь. 

4. Физиологические основы речи. 

 

Тема 22: Психология воображения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, функции воображения, его роль в психической деятельности. 

2. Виды воображения, их характеристика. 

3. Механизмы (приемы) создания образов воображения. 

4. Теории воображения. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Характеристика 

психологии как науки 

Решение и обсуждение психологических кейсов и 

исследований на тему «Основные понятия и 

направления науки психология» 

Решение и обсуждение психологических кейсов и 

исследований на тему «Возникновение и развитие 

психики в филогенезе» 

2. Проблема личности в 

психологии 

Методики изучения особенностей темперамента 

Методики изучения свойств характера 

Методики изучения самосознания и самооценки личности 
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Проективные методики исследования личности. 

Исследование особенностей межличностных отношений 

личности 

3. Психология 

познавательных процессов 

Методики изучения памяти. 

Методические приемы изучения мышления. 

Методики изучения внимания. 

Методики изучения воображения. 

Методики изучения речи. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Прочитать и законспектировать с предварительным составлением плана конспекта 

следующие статьи по мере обсуждения тем практических занятий. При конспектировании 

используйте следующую схему для анализа: + «это я знаю или уже слышал»;  – «эта 

мысль мне не знакома», ! «эта мысль мне интересна», ? «эту мысль я не понимаю, нужны 

разъяснения». Сформулируйте вопросы для размышления по материалам конспектов. 

1) Челпанова Г.И. Предмет, методы и задачи психологии (С. 119-125).  

2) Иванникова  В.А. «Отрасли психологии» из Хрестоматии (С. 40-67). Составьте схему, 

в которой будут отражены основные взаимосвязи психологии с другими науками. 

3) Лурия  А.Р.  «Некоторые общие вопросы психологии как науки» из Хрестоматии (С. 23-

35). 

4) Мерлин B.C. Отличительные признаки темперамента // Хрестоматия по психологии / 

Составитель В.В. Мироненко. Под редакцией проф. А.В. Петровского – М., 1987. – 

С. 286-292. 

5) Теплов Б.М. Типологические свойства нервной системы и их значение для 

психологии // Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. 

Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М., 1982. – С.32-38. 

6) Небылицын В.Д. Темперамент // Психология индивидуальных различий. Тексты / Под 

ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: МГУ, 1982. – С. 153-159. 

7) Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности // Психология индивидуальных 

различий. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: Изд-во МГУ, 

1982. – С. 74-77. 

8) Выготского Л.С. К вопросу о динамике детского характера.  

9) Проведите сравнительный анализ двух позиций: К. Леонгарда Акцентуированные 

личности и А.Е. Личко Психопатии и акцентуации характера у подростков. 

10) Теплов Б.М. Способности и одаренность // Общая  психология.  Тексты: В 3  т.  Т. 2: 

Субъект  деятельности. Книга 1. / Ред.-сост.: Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, 

В.В. Петухов. М.: Когито-Центр, 2013. – С. 13-24. 

11) Лейтес Н.С. Одаренные дети // Общая  психология.  Тексты: В 3  т.  Т. 2: Субъект  

деятельности. Книга 1. / Ред.-сост.: Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, В.В. Петухов. М.: 

Когито-Центр, 2013. – С. 25-32.  

12) Выпишите различные подходы к классификации ощущений с указанием авторов, 

которые предложили данные подходы (по книге Общая психология: В 7 т. / Под ред. 

Б.С. Братуся. Том 2. Ощущение и восприятие / А. Н. Гусев. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – С. 17-19). 

13) Выпишите основные свойства и закономерности проявления ощущений (по книге 

Общая психология: В 7 т. / Под ред. Б.С. Братуся. Том 2. Ощущение и восприятие / 

А.Н. Гусев. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 15-16, 19, 20-21). 

14) Глава VII «Ощущение. Рецепторы. Элементы психофизики. Психофизиологические 

закономерности» по книге С.Л. Рубинштейна Основы общей психологии. – СПб.: 

Питер, 2000. 
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15) Виды образных явлений // Общая психология: в 7 томах / под ред. Б.С.Братуся. Том 2. 

Ощущение и восприятие. / А.Н. Гусев. – М.: Издательский центр «Академия». С. 31-

38. 

16) Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М.: Смысл, 2000. – Лекции 30, 32, 33. 

17) Общая психология. В 7 т. / под ред. Б.С. Братуся. – Т.4 Внимание / М.В. Фаликман. – 

М.: Академия, 2006. – С. 94-110 (Свойства внимания и их диагностика). 

18) Линдсей Г., Халл К.С., Томпсон Р.Ф. Творческое и критическое мышление из 

Хрестоматии по общей психологии. Выпуск III. Субъект познания. Познавательные 

процессы: Учебное пособие / Под ред. В.В. Петухова. – С. 34-35. 

19) Вудвортс Р. Этапы творческого мышления из Хрестоматии по общей психологии. 

Выпуск III. Субъект познания. Познавательные процессы: Учебное пособие / Под ред. 

В.В. Петухова. – С.256-257. 

20) Петухов В.В. Основные теоретические подходы к изучению мышления // Общая 

психология. Тексты: в 3 т. Т. 3: Субъект познания. Книга 1. – М.: УМК «Психология», 

2005. – С. 630-637. 

21) Пиаже Ж. Эгоцентрическая речь из Хрестоматии по общей психологии. Выпуск III. 

Субъект познания. Познавательные процессы: Учебное пособие / Под ред. 

В.В. Петухова. – С. 79-81. 

22) Выготский Л.С. О природе эгоцентрической речи из Хрестоматии по общей 

психологии. Выпуск III. Субъект познания. Познавательные процессы: Учебное пособие / 

Под ред. В.В. Петухова. – С. 76 -78. 

23) Леонтьев А.Н. Мышление и речь. Виды и трансформации речи. // Леонтьев А.Н. 

Лекции по общей психологии. – М.: Смысл, 2000. С. 356-378. Лекции № 38 и 39. 

 

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.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Общая психология: Тексты: учебное пособие / сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, 

Ю.В. Петухов. – М.: Когито-Центр, 2013. – Т. 1. Введение. – 640 с. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145006  

2. Мирошниченко, И.В. Общая психология: учебное пособие / И.В. Мирошниченко. – 

Москва: А-Приор, 2007. – 94 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56359 

3. Назаров, А.И. Экспериментальная психология: пособие / А.И. Назаров. – Москва : 

Директ-Медиа, 2013. – 77 с. – Режим доступа: по подписке. – [Электронный ресурс].  – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143042 

 

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://lib.bspu.ru 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://biblioclub.ru/ 

4. 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 семинарского типа, лабораторных работ 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 
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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 «Общая психология» призвана способствовать развитию 

способности понимать и оценивать психологические свойства и состояния личности, 

характер поведения личности и социальных групп. Логика изложения материала 

подразумевает формирование способности выделять лиц группы риска, выявлять 

несовершеннолетних с девиантным поведением, устанавливать причины отклоняющегося 

поведения личности, причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток). 

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 экзамена и оценки по рейтингу. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены аттестационными вопросами, практико-ориентированными задачами и 

тестовым контролем. 

Примерные аттестационные вопросы: 

Выскажите свое мнение по вопросу, применяя способность обоснования решения 

поставленной задачи: 

1. Психология как наука. Предмет и задачи психологии. Проблема соотношения 

житейской и научной психологии. 

2. Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

3. Место психологии в системе наук. Связь психологии с естественными, 

общественными и техническими науками. 

4. Структура отраслей современной психологии. Фундаментальные и прикладные 

отрасли психологии.  

5. Классификация психических явлений: психические процессы, состояния и свойства 

личности. 

6. Возникновение и развитие психоанализа (по З.Фрейду). Поведение как предмет 

психологии в бихевиоризме и необихевиоризме.  

7. Возникновение и развитие гештальтпсихологии. Концепция «теория поля» К.Левина.  

8. Возникновение и развитие гуманистической психологии (А.Маслоу, К.Роджерс, 

Ш.Бюлер, Г.Олпорт). Экзистенциальная психология: основные направления 

исследований (В.Франкл, Р.Мэй, Э.Фромм). 

9. Основные проблемы и понятия когнитивной психологии. Экспериментальные 

исследования психических процессов. 

10. Основные положения концепции культурно-исторического развития психики 

Л.С.Выготского. Учение о высших психических функциях и закон их развития. 

11. Деятельностный подход в психологии. Понятие деятельности. Психологическая 

структура деятельности, характеристика ее компонентов.  

12. Классификации методов современной психологии.   

13. Понятие «личность» в психологии. Соотношение понятий «индивид», «личность», 

«индивидуальность». Взаимосвязь социального и биологического в личности.  
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14. Понятие темперамента, различные представления о природе темперамента в истории 

психологии.  

15. Физиологические основы темперамента. Связь темперамента с нервной системой и 

типом высшей нервной деятельности.  

16. Свойства темперамента в различных подходах (В.Д.Небылицын, В.С.Мерлин, 

В.М.Русалов, Г.Айзенк, Д.Кейрси и др.). 

17. Основные типы темперамента, их психологическая характеристика. Темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности (Е.А.Климов).  

18. Проблема характера в современной психологии. Определение характера. Взаимосвязь 

характера и темперамента. 

19. Структура характера. Черты характера, их классификация. Типологии характеров.  

20. Понятие «акцентуация характера». Концепции К. Леонгарда и А.Е. Личко. 

Особенности формирования характера.  

21. Понятие и концепции происхождения способностей. Виды способностей. Уровни 

проявления способностей. Формирование способностей. 

22. Понятие и значение ощущений. Физиологическая основа ощущений. 

23. Подходы к классификации ощущений. Основные свойства ощущений. 

24. Чувствительность и пороги ощущений, их измерение. Основной психофизический 

закон и его критика. 

25. Общее представление о восприятии, его отличие от ощущений. Физиологическая 

основа восприятия. 

26. Свойства и виды восприятия, их характеристика. 

27. Закономерности и механизмы восприятия пространства, времени и движения. 

28. Понятие памяти. Теории памяти. 

29. Процессы памяти. Виды памяти, критерии их выделения и характеристика. 

30. Индивидуальные различия памяти. Нарушения памяти. Развитие памяти в онтогенезе 

человека. Тренировка памяти.  

31. Понятие и функции внимания. Положительные и отрицательные эффекты внимания. 

Критерии наличия внимания. 

32. Основные виды внимания, их характеристика. Свойства внимания, их 

экспериментальное исследование. 

33. Понятие  и основные характеристики мышления, его функции. Теории мышления. 

34. Классификации видов мышления и их характеристика. Логические формы мышления 

и их характеристика. 

35. Основные операции мышления, их характеристика. 

36. Общая характеристика речи. Соотношение речи и языка. Функции речи. 

Физиологические основы речи.  

37. Виды речи, их психологическая характеристика. Нарушения речи. 

38. Понятие и основные характеристики воображения. Физиологические механизмы 

воображения. 

39. Виды воображения, их характеристика. Техники воображения, их характеристика. 

 

Примерные практико-ориентированные задачи: 

1) О каких видах памяти идет речь ниже? 

1. Есть память, признаком хорошего развития которой являются физическая ловкость, 

сноровка в труде, «золотые руки». 

2. Шахматист А.Алехин провел в Чикаго сеанс одновременной игры «вслепую» на 32 

шахматных досках. 

3. После утраты близкого человека «многочисленные, порой совершенно мелкие поводы 

снова и снова вызывают слезы, тоску и подавленное настроение». 

4. Некоторые студенты говорят, что когда они на экзамене готовятся к ответу, то 

вспоминают, в какой части страницы изложена та или иная мысль. 
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5. В стремлении хорошо запомнить материал ученик разбивает текст на части, выделяет 

смысловые опорные единицы, особое внимание он уделяет выявлению причинно-

следственных и родовидовых связей. 

6. Есть вид памяти, на котором основывается способность сочувствовать и сопереживать 

другому человеку. 

 

2) О каких видах внимания идет речь в следующих предложениях?  

Внимание: 

1) вызвано появившейся за окном птицей во время объяснения учителем нового 

материала; 

2) включается на уроке в ответ на сообщение учителя об удивительном научном факте; 

3) возникает, когда в ранее непривлекательном деле открывается все больше интересных 

моментов, превращающих его выполнение в удовольствие; 

4) проявляется в работе, выполняемой исключительно ради избежания неприятностей. 

 

3) Какие свойства восприятия представлены ниже? 

1. В известном двойственном изображении элемент, воспринимающийся в структуре 

лица молодой женщины как ухо, в структуре лица старухи воспринимается как глаз. 

2. При восприятии слова «корень» у математика, ботаника и лингвиста возникают 

разные образы. 

3. Отображение картонного круга на сетчатке глаза может быть эллиптическим, но 

испытуемый тем не менее называет предмет кругом. 

4. Выделение знакомого лица в толпе. 

 

Примерные тестовые задания: 

1. Отрасль психологии, изучающая закономерности усвоения человеком социального 

опыта в учебно-воспитательной деятельности: 

а) социальная психология 

б) общая психология 

в) педагогическая психология 

г) психология труда 

 

2. Процесс превращения внешних средств осуществления функций во внутренние, 

называется: 

а) интроспекцией 

б) интроекцией 

в) интроверсией 

г) интериоризацией 

 

3. Основателем бихевиоризма является: 

а) З. Фрейд 

б) М. Вертгеймер 

в) Дж. Уотсон 

г) У. Найссер 

 

4. Основным критерием классификации восприятия  на восприятие пространства, 

движения и времени выступает: 

а) ведущий анализатор 

б) предмет отражения 

в) форма существования материи 

г) активность субъекта 

 



17 

5. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека и от особенностей 

его личности называется: 

а) инсайтом 

б) перцепцией 

в) апперцепцией 

г) сенсибельностью 

 

6.  Свойство восприятия, характеризующее некоторое постоянство свойств предметов при 

изменении условий их восприятия: 

а) константность 

б) осмысленность 

в) избирательность 

г) целостность 

 

7. Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью создания 

условий для установления психологического факта: 

а) анализ продуктов деятельности 

б) беседа 

в) интервью 

г) эксперимент 

 

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 

понимать и оценивать 

психологические свойства и 

состояния личности, характер 

поведения личности и 

социальных групп с позиции 

социокультурной нормы,  

проводить мониторинг 

личностного развития и 

социального поведения 

отдельных лиц и групп; 

выделять лиц группы риска, 

выявлять 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением, 

Отлично 90-100  
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устанавливать причины 

отклоняющегося поведения 

личности, причины кризиса, в 

котором оказался ребенок 

(подросток). 

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 понимать и 

оценивать психологические 

свойства и состояния 

личности, характер поведения 

личности и социальных групп 

с позиции социокультурной 

нормы,  

проводить мониторинг 

личностного развития и 

социального поведения 

отдельных лиц и групп; 

выделять лиц группы риска, 

выявлять 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением, 

устанавливать причины 

отклоняющегося поведения 

личности, причины кризиса, в 

котором оказался ребенок 

(подросток).  

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 

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: 

Старший преподаватель кафедры возрастной и социальной психологии А.Н. Нугаева 
 

Эксперты: 

к.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии Л.Н. Тимерьянова. 

 

к.ф.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии Г.В. Митина. 
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1. Целью дисциплины является  

• формирование общепрофессиональных компетенциий: 

 Способен осуществлять профилактику, предупреждение девиантного поведения 

несовершеннолетних, предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном 

статусе (ОПК-3) 

 индикаторы достижения 

-демонстрирует знания видов и причин нарушений и отклонений в социальном и 

личностном развитии несовершеннолетних, приводящих к  девиантному поведению. 

-демонстрирует умения отбирать и применять методы профилактики, предупреждения 

девиантного поведения несовершеннолетних. 

-применяет навыки осуществления профилактики, предупреждения девиантного 

поведения несовершеннолетних, предупреждения нарушений и отклонений в социальном и 

личностном статусе. 

Способен использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности, анализировать социально-педагогические явления, 

психолого-педагогические условия эффективности процессов социализации личности (ОПК-4)

 индикаторы достижения 

-демонстрирует знания основных закономерностей и методов педагогики и психологии. 

-демонстрирует умение анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности. 

-применяет навыки использования закономерностей и методов педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности, анализа социально-педагогических явлений, психолого-

педагогических условий эффективности процессов социализации личности. 

формирование профессиональных компетенций: 

Способен проводить мониторинг социальной среды (включая образовательную), в том 

числе оценку рисков и ресурсов развития (ПК-1) 

индикаторы достижения 

-демонстрирует знания специфики оценки социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития.  

-демонстрирует умения проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную). 

-применяет навыки осуществления оценки рисков и ресурсов развития. 

Способен реализовывать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, 

формирование установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей 

(ПК-3) 

индикаторы достижения 

-демонстрирует знания педагогических и психологических технологий, ориентированные 

на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие. 

-демонстрирует умения отбирать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на формирование установок в отношении здорового образа жизни.  

-применяет навыки реализации педагогических и психологических технологий, 

ориентированных на формирование толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей. 

 

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.  
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3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» относится к обязательной 

части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Знает виды и причины нарушений и отклонений в социальном и личностном развитии 

несовершеннолетних, приводящих к  девиантному поведению; 

Знает основные закономерности и методы педагогики и психологии; 

Знает специфику оценки социальной среды (включая образовательную), в том числе 

оценку рисков и ресурсов развития. 

Знает педагогические и психологические технологии, ориентированные на 

личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие. 

Уметь:  
Умеет отбирать и применять методы профилактики, предупреждения девиантного 

поведения несовершеннолетних; 

Умеет анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические 

условия эффективности процессов социализации личности; 

Умеет проводить мониторинг социальной среды (включая образовательную); 

Умеет отбирать педагогические и психологические технологии, ориентированные на 

формирование установок в отношении здорового образа жизни. 

Владеть: 

Владеет навыками осуществления профилактики, предупреждения девиантного 

поведения несовершеннолетних, предупреждения нарушений и отклонений в социальном и 

личностном статусе. 

Владеет навыками использования закономерностей и методов педагогики и 

психологии в профессиональной деятельности, анализа социально-педагогических явлений, 

психолого-педагогических условий эффективности процессов социализации личности; 

Владеет навыками осуществления оценки рисков и ресурсов развития. 

Владеет навыками реализации педагогических и психологических технологий, 

ориентированных на формирование толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 

продуктивного преодоления жизненных трудностей. 

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. А. Предмет, задачи, Предмет возрастной психологии – изучение 
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методы и краткий 

исторический очерк 

развития возрастной 

психологии 

закономерностей онтогенеза психических процессов и 

личности человека в условиях обучения и воспитания на 

каждой стадии его психического развития; изучение 

индивидуальных различий между людьми на каждой 

стадии психического развития.  Принципы и методы 

возрастной психологии. Краткий исторический очерк 

развития детской психологии. Возрастная (детская) 

психология в России. 

2. Б. Понятие развития. 

Принципы, 

закономерности и 

движущие силы 

психического развития  

человека в онтогенезе. 

 Рост, созревание, развитие. Законы, закономерности и 

движущие силы психического развития. Характеристики 

развития. Возраст, социальная ситуация развития. 

Психологические новообразования. Ведущий вид 

деятельности. Кризисы развития. Периодизация 

психического развития. 

3. В. Современные теории 

психического развития 

Глубинная психология о природе психического развития 

(З.Фрейд, А. Фрейд, К. Юнг, К. Хорни, А. Адлер). 

Защитные механизмы. Теория привязанности (Дж.Боулби, 

М.Эйнсворт). Эпигенетическая теория Э. Эриксона. 

Бихевиоризм о развитии психики (классический 

бихевиоризм, необихевиоризм: Э.Толмен, теория 

оперантного научения: Скиннер, теория косвенного 

научения: А.Бандура, теории социального научения: 

Дж.Мид, Д.Доллар). Психическое развитие с точки зрения 

гештальтпсихологии. Познавательное развитие в теории 

Ж.Пиаже. Гуманистическая психология о развитии 

(Г.Олпорт, А. Маслоу, К.Роджерс). Взгляды на развитие в 

отечественной психологии (А.Ф.Лазурский, М.Я.Басов, 

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин).   

4. Г. Особенности 

психического развития 

на различных 

возрастных этапах 

Психические особенности младенца. Развитие психики в 

раннем возрасте. Развитие психики в дошкольном 

возрасте. Младший школьный возраст. Психологические 

особенности подростка. Психология юношеского возраста. 

Психология зрелых возрастов. Поздний (пожилой и 

старческий) возраст. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Предмет психологии развития и возрастной психологии  

Тема 2. Проблема возраста. Периодизация психического развития  

Тема 3:  Принципы и методы возрастной психологии 

Тема 4. Краткий исторический очерк развития детской психологии в России   

Тема 5. Основные теории психического развития (1 часть) 

Тема 6:  Основные теории психического развития (2 часть) 

Тема 7:  Основные закономерности и динамика психического развития 

Тема 9:  Развитие психики в дошкольном возрасте 

Тема 10:  Младший школьный возраст 

Тема 11:  Психологические особенности подростка 

Тема 12. Психология юношеского возраста 

Тема 13: Психология зрелых  и пожилого возрастов 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Тема 1. Предмет психологии развития и возрастной психологии  

Вопросы для обсуждения: 

Предмет и объект психологии развития и возрастной психологии. 

Разделы возрастной психологии: детская психология, психология юности, психология 

зрелости, геронтопсихология.  

Основные проблемы возрастной психологии как науки.  

Теоретические и практические задачи возрастной психологии. 

Основные закономерности психического развития.   

 

Тема 2. Проблема возраста. Периодизация психического развития 

Вопросы для обсуждения: 

 Проблема возрастной периодизации в отечественной психологии. Понятие «возраста», 

основные критерии возраста; понимание значения кризисов в психическом развитии ребенка.  

Периодизация психического развития на основе выделения ведущего типа деятельности (А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина).  

Современное состояние проблемы периодизации в отечественной и зарубежной психологии; 

перспективы развития. 

 

Тема 3:  Принципы и методы возрастной психологии 

Вопросы для обсуждения:  

Принципы возрастной психологии 

Организационные методы: сравнительный (поперечный), лонгитюдный (продольный), 

комплексный.  

Эмпирические методы: наблюдение, самонаблюдение, эксперимент.  

Психодиагностические методы: тесты, опросники, анкеты, интервью, беседа, социометрия, 

анализ процесса и продуктов деятельности, биографический метод.  

Методы обработки данных: количественная обработка, качественная обработка.  

Интерпретационные методы: генетический, структурный метод. 

 

Тема 4: Краткий исторический очерк развития детской психологии в России   

Вопросы для обсуждения: 

Отношение к разным возрастным периодам  в различные эпохи человеческой истории  

Исторический анализ понятия «детство». 

 

Тема 5:  Основные теории психического развития (1 часть) 

Вопросы для обсуждения:  

Биогенетические и социогенетические концепции. Теория конвергенции двух факторов  

Психодинамические теории детского развития. Эпигенетическая теория развития личности.  

Генетическая психология: учение об интеллектуальном развитии ребенка 

 

Тема 6:  Основные теории психического развития (2 часть) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Культурно-историческая теория развития высших психических функций Л.С. Выготского: 

- Происхождение и развитие высших психических функций.  

- Проблема специфики психического развития человека.  

- Проблема адекватного метода исследования психического развития человека.  

- Проблема «обучение и развитие».  
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2. Основные проблемы психологии развития в трудах Л.И. Божович, М.И. Лисиной, Л.Ф. 

Обуховой, В.С. Мухиной, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельд-штейна, Г.А. Цукерман, В.А. 

Петровского и др. 

 

Тема 7:  Основные закономерности и динамика психического развития 

Вопросы для обсуждения: 

Условия, факторы, движущие силы психического развития 

Роль общения в психическом развитии человека.  4 формы общения (по Лисиной М.И) 

Роль деятельности в психическом развитии  человека.  Понятие ведущего вида деятельности 

 

Тема 8:  Психические особенности младенческого и раннего возрастов 

Вопросы для обсуждения: 

Общая характеристика новорожденности.   

«Комплекс оживления» как основное новообразование периода раннего младенчества.   

Основные закономерности развития сенсорных процессов в младенческом возрасте.  

Подготовительный период в развитии речи. Значение эмоционального общения со взрослым и 

опосредованных форм общения по поводу предмета для развития речи ребенка.     

Понятие о кризисе одного года. Факторы, определяющие индивидуальные различия в ходе 

развития младенца. 

Общая характеристика условий психического развития в раннем детстве. Предметная 

деятельность – ведущая деятельность ребенка раннего возраста 

Развитие предметного восприятия и наглядно-действенного мышления. Развитие речи.  

Предпосылки формирования личности в раннем возрасте 

Кризис трех лет. Основные достижения возраста 

 

Тема 9:  Развитие психики в дошкольном возрасте 

Вопросы для обсуждения: 

Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте, особенности 

развития видов деятельности и форм общения со взрослыми и сверстниками (М.И. Лисина). 

Игра как ведущая деятельность дошкольника. Анализ теорий игры в зарубежной психологии 

(К. Гросс, Г. Спенсер, К. Бюлер, С. Холл, В. Штерн, Ф. Бойтендайк); теории игры в 

психоаналитических концепциях. Влияние игры на общее психическое развитие ребенка. 

Проблема игровой деятельности в отечественной психологии. Сюжетно-ролевые игры и игры 

с правилами. 

Другие виды деятельности дошкольника (рисование аппликация, конструирование и др.). 

Обучение в дошкольном возрасте. 

Развитие ощущений и восприятия у дошкольника. Сенсорные эталоны и их усвоение в 

дошкольном возрасте (А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Л.А. Венгер). 

Общая характеристика развития мышления. Наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, их взаимосвязь и развитие. Л.С. Выготский о развитии мышления и речи в 

дошкольном возрасте. Предпосылки развития логических форм мышления. 

Развитие памяти. Соотношение произвольного и непроизвольного запоминания. Особенности 

внимания. Развитие речи как средства общения, познания и регулирования поведения 

дошкольника. 

Развитие воли. Личностные новообразования в дошкольном возрасте. Возникновение 

простейших форм общественных мотивов поведения. Ус-тановление иерархии мотивов. 

Развитие эмоций. Особенности развития нравственных, эстетических интеллектуальных 

чувств. Формирование характера и способностей. Индивидуальные и половые различия в 

поведении. Формирование детского коллектива и его роль в развитии личности школьника 

Проблема готовности к школьному обучению. Понятие о кризисе семи лет. 

 

Тема 10:  Младший школьный возраст 

Вопросы для обсуждения: 
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Социальная ситуация развития ребенка, поступившего в школу.   

Общая характеристика учебной деятельности.   

Проблема интеллектуализации психических процессов. Развитие вос-приятия, 

наблюдательности. Память младшего школьника, пути повышения ее эффективности. 

Особенности воображения и внимания. Особенности развития речи. Проблема осознания речи, 

ее элементов, функций и форм при разных вариантах обучения (Д.Б. Эльконин, А.К. Маркова, 

С.Н. Карпова). 

Изменение отношения к учебе на протяжении младшего школьного возраста. Проблема 

оценки. Социальная жизнь младшего школьника. Осо-бенности общения со сверстниками. 

Влияние стиля общения учителя на общение детей. 

Формирование личности младшего школьника. Начальные формы рефлексии; формирование 

самооценки в связи с развитием учебной деятельности. Особенности усвоения моральных 

норм и правил поведения. Индивидуальные различия в младшем школьном возрасте. 

Предпосылки перехода в подростковый период: возникновение внутренней жизни, 

направленности на самого себя, самооценки, рефлексии. 

 

Тема 11:  Психологические особенности подростка 

Вопросы для обсуждения: 

Проблема перехода от младшего школьного к подростковому возрас-ту. Анатомо-

физиологические и психологические предпосылки. Половое созревание и психическое 

развитие в подростковом возрасте. 

Проблема «кризиса» подросткового возраста в отечественной и зарубежной психологии. 

Психологические причины трудностей в воспитании ребенка в подростковый период. 

 Учебная деятельность подростков. Развитие познавательных процессов, логических форм 

мышления, овладение способами организации памяти, внимания. Опосредованность, 

осознанность и произвольность как основные показатели развития познавательных процессов.   

Общение в отрочестве.   

Формирование личности в подростковом возрасте. Особенности характера подростков. 

Развитие воли и стремления к самовоспитанию и самосовершенствованию. Развитие чувств, 

особенности их выражения и переживания. Начало развития самосознания. Возникновение и 

формы проявления «чувства взрослости». Уровень притязания подростков. Возникновение 

внутренней жизни как особой сферы. 

Достижения возраста: сензитивность к социальным явлениям, рефлексия на себя и других, 

потребность в идентификации со сверстниками, потребность в обособлении. 

 

Тема 12. Психология юношеского возраста 

Вопросы для обсуждения:  

Проблема перехода от подросткового к юношескому возрасту в отечественной и зарубежной 

психологии. Анатомо-физиологические предпосылки перехода. Проблема акселерации. 

Проблема ведущей деятельности в юности. Профессиональная направленность как 

центральное новообразование юношеского возраста. Психологические особенности выбора 

профессии приобретения знаний.   

Особенности общения в юности.  

Общение и половая идентификация. Психологический склад юноши и девушки, общие и 

отличительные черты. Любовь в юности. Индивидуальные различия в темпах и характере 

физического, умственного и социального развития. 

Развитие личности в юности.   

Переход к взрослости – социальной и моральной зрелости. Психологические условия 

формирования чувства долга и социальной ответственности в юношеском возрасте. 

Психология воли и характера; условия самовоспитания воли и характера в юношеском 

возрасте. Система психологических показателей личностной зрелости и условий их 

достижения в юношеском возрасте. 
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Тема 13: Психология зрелых возрастов 

Вопросы для обсуждения:  

Общие условия перехода к зрелости. Социальная ситуация развития личности в период 

зрелости. 

Критика понимания зрелости как «психической окаменелости». Социальное значение периода 

зрелости. Общественно-полезный труд как ведущая деятельность в период зрелости. 

Особенности социальной активности в период зрелости. Профессиональные и творческие 

достижения различных видах деятельности взрослого человека. Стремление к новому и 

стереотипность в профессиональной деятельности. 

Особенности развития психических процессов. Возможности обучения в период зрелости. 

Формы и методы обучения взрослых  

Любовь и семья как ценности. 

Значение собственной активности в профессиональной деятельности для развития человека 

как личности, субъекта деятельности и индивидуальности. 

Периоды взрослости.  Специфика возрастных кризисов взрослых. 

Подведение итогов и перспективные планы на разных этапах взрослости. Взрослость и 

проблема смысла жизни. 

Индивидуальные и половые различия в характере физического, умст-венного и социального 

развития. Разнообразие типов личности взрослого человека. 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума / лабораторных работ -не 

предусмотрен 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Проработать по теме занятия конспект лекций и учебную литературу. 

2. Изучить, подобрать и провести обзор литературы, электронных источников 

информации по заданной проблеме курса. 

3. Решить тестовые задания по теме занятия.  

4. Решить кейс-задачи по теме занятия. 

5. Подготовить рефераты на предложенные темы.     

6. Подготовить доклады на предложенные темы.     

7. Подготовить компьютерную презентацию на конкретный вопрос по теме занятия. 

 

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 
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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.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Литература 

основная 

1. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология [Текст] : развитие ребенка от рождения до 

поздней зрелости : учебное пособие для студентов вузов / Ирина Юрьевна, Владимир 

Николаевич ; И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - М. : Сфера : Юрайт, 2003. - 464 с. : ил. - ISBN 

5-89144-162-4 : 115.00; 90.00; 93.00; 96.00; 150.00. 

2. Станиславская, И.Г. Психология: основные отрасли: [12+] / И.Г. Станиславская, 

И.Г. Малкина-Пых ; Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. – Москва: Человек, 2014. – 324 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461438 (дата обращения: 27.09.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906131-27-0. – Текст : электронный. 

дополнительная 

Мандель, Б.Р. Психология развития: полный курс / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 743 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644 (дата обращения: 27.09.2019). – 

Библиогр.: с. 716-721. – ISBN 978-5-4475-5040-0. – DOI 10.23681/279644. – Текст : 

электронный. 

в) 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.  

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

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/ 
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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 компелект, 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  
 Учебная дисциплина «Психология развития и возрастная психология» призвана 

способствовать овладению знаний основных концепций психического развития, подходов к 

построению периодизаций психического развития; общих закономерностей развития, жизни, 

деятельности и угасания человека в плане его психической активности, особенностей 

взаимосвязи психического развития с воспитанием и обучением, возрастными и 

индивидуальными особенностями психики человека; способствовать формированию умения 

представлять онтогенетический путь развития человека как уникальной личности.  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 проблема 

возраста, периодизация психического развития, особенности психического развития на 

различных возрастных этапах и многое др. Часть занятий проводится в интерактивной форме, 

где используются такие формы работы, как работа в парах, анализ конкретных ситуаций, 

проблемных задач, творческие задания, cеминары в диалоговом режиме, групповые дискуссии, 

работы исследовательских групп. 

При организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
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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 в 

виде тестовых заданий 

 

- оценочные материалы текущего контроля: 

 

Примерные  тестовые задания 

 

1. Кто автор этой теории?  

Ребенок – целостная личность, активно познающая окружающий мир – мир предметов 

и человеческих отношений. Он включается при этом в две системы отношений: «ребенок –

вещь» и «ребенок – взрослый». Деятельность ребенка внутри этих систем представляет 

единый процесс, в котором формируется его личность.  

 

2. В своей периодизации З.Фрейд прослеживает линию психосексуального развития.  

Установите правильную последовательность стадий этой периодизации:  

а) латентная стадия (затухание интереса к сексуальной стороне жизни);  

б) фаллическая стадия (дети начинают испытывать сексуальную привязанность к 

взрослому);  

в) оральная стадия (формируется неудовлетворенность всем предлагаемым);  

г) анальная стадия (определяющим становится принцип реальности).  

 

3. Выберите правильный ответ:  

Приспособиться к новым условиям жизни новорожденному помогают  

а) условные рефлексы;  

б) безусловные рефлексы;  

в) слуховые анализаторы.  

 

4. Вставьте правильный ответ:  

… - простейшая первичная форма самосознания.  

а) узнавание себя;  

б) самооценка;  

в) автономная речь.  

 

5. Возрастная психология изучает  

а) факты и закономерности развития психики человека;  

б) общие законы развития и формирования психики;  

в) проявления психики людей;  

г) детей дошкольного и школьного возраста.   

 

6 . Установите соответствие между видами мышления и их содержанием:  

а) Ребенок решает задачи, опираясь на понятия.  

б) В решении задач ребенок оперирует образами предметов и явлений. 

в) Мышление ребенка осуществляется в процессе непосредственных действий с 

предметами .  

1) Наглядно-действенное.  

2) Наглядно-образное.  

3) Словесно-логическое.  
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7. Установите последовательность формирования высших психических функций по 

Л.С. Выготскому:  

а) формируются в совместной деятельности;  

б) переходят во внутренний план;  

в) становятся внутренними психическими процессами ребенка.  

 

8. Какая сторона психологической готовности еще не сформирована у мальчика?  

Мама Вани (6 лет) считает, что ее сын имеет необходимый запас знаний, умений и 

навыков для обучения в школе. Но в беседе с ним она узнала, что у него нет желания идти в 

школу.  

9. Выберите правильный ответ:  

Кризис 7 лет – это:  

а) период рождения социального «Я», переоценка ценностей, возникновение 

внутренней жизни ребенка, утрачивание детской непосредственности;  

б) легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх;  

в) тревожность, демонстративность, вербализм.  

г) все ответы верны;  

д) правильного ответа нет.  

 

10. Выберите и вставьте правильный ответ:  

Компонентами учебной деятельности младшего школьника являются учебные задачи, 

…, контроль, оценка.  

а) учебные действия;  

б) манера поведения учителя;  

в) действия осознанности 

 

 

- примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена: 

1. Предмет, объект психологии развития и возрастной психологии как науки. 

2. Цель и задачи психологии развития и возрастной психологии.  

3. Связь психологии развития и возрастной психологии. 

с другими   науками.  

4. Методы исследования в психологии развития и возрастной психологии.  

5. Источники и движущие силы психического развития человека. 

6. Закономерности психического развития человека. 

7. Проблема периодизации развития в детском возрасте, различные подходы к ее 

решению. 

8. Периодизация детских возрастов по Д.Б. Эльконину. 

9. Л.С. Выготский о взаимодействии процессов развития и обучения. Учение о «зоне 

ближайшего развития ребенка». 

10. Периодизация психического развития детей по Л.И. Божович. 

11. Стадии психосоциального развития ребенка по Э. Эриксону. 

12. Стадии психосексуального развития ребенка по 3. Фрейду. 

13. Периодизация интеллектуального развития в работах Ж. Пиаже. 

14. Периодизации нравственного развития по Л. Кольбергу. 

15. Кризис рождения. Психологическая характеристика новорожденности. 

16. Психологическая характеристика развития ребенка в младенческом возрасте. Кризис 

1 года. 

17. Особенности психического развития ребенка в раннем возрасте.   
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18. Формирование личности ребенка в раннем возрасте. Кризис 3-х лет. 

19. Характеристика познавательных возможностей дошкольника.  

20. Проблема психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

21. Игра – ведущий тип деятельности дошкольника, ее значение в психическом развитии 

ребенка.  

22. Протекание кризиса 7-ми лет. 

23. Психологическая характеристика учения как ведущего типа деятельности младшего 

школьника. Особенности познавательной сферы младшего школьника. 

24. Формирование личности в младшем школьном возрасте.  

25. Анатомо-физиологическая перестройка организма подростка и ее отражение в 

психологических особенностях возраста. Пубертатный кризис. 

26. Социальная ситуация развития подростка. Взаимоотношения подростков со 

сверстниками и родителями. 

27. Особенности учебной деятельности. Интеллектуальные возможности подростков 

(характеристика познавательных процессов). Увлечения подростов. 

28. Социальная ситуация развития и формирование личности в период ранней юности.   

29. Кризис и его проявления в период ранней юности.   

30. Ведущая деятельность в период ранней юности.   

31.  Новообразования юношеского возраста. 

32. Психология молодости: создание семьи, карьерный рост, новообразования, кризис 

зрелости. 

33. Психология зрелости: психологический расцвет личности, новообразования, 

родительство, кризис старости. 

34. Психология старости: кризис ухода на пенсию, варианты старости, биологическое 

старение и его отражение на психике человека. 

  

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://lms.bspu.ru. 

 

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 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

Хорошо 70-90 
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учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-70 

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: 

канд.психол.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии  

Мухаметрахимова С.Д. 

Эксперты: 

канд.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии факультета 

психологии БГПУ Г.Р.Фаттахова 

канд.психол.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии  О.М. 

Макушкина 
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1. Целью дисциплины является:  

а) формирование общепрофессиональных компетенций:  

–способен взаимодействовать с различными категориями 

несовершеннолетних, в том числе в сложных социально-педагогических 

ситуациях; осуществлять контроль кризисных ситуаций, предупреждение и 

конструктивное разрешение конфликтов; оказывать помощь в разрешении 

межличностных конфликтов (ОПК-6); 

Индикаторы достижения:  

ИОПК – 6.1. знает особенности различных категорий 

несовершеннолетних; 

ИОПК – 6.2. умеет взаимодействовать с различными категориями 

несовершеннолетних, в том числе в сложных социально-педагогических 

ситуациях; 

ИОПК – 6.3. владеет навыками осуществления контроля кризисных 

ситуаций, предупреждения и конструктивного разрешения конфликтов; 

оказания помощи в разрешении межличностных конфликтов. 

– способен использовать средства психолого-педагогического 

воздействия на межличностные и межгрупповые отношения, реализовывать 

психолого-педагогические технологии, ориентированные на формирование 

установок в отношении здорового образа жизни, преодоления жизненных 

трудностей, толерантности во взаимодействии с социумом, а также на 

формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков (ОПК-

7); 

Индикаторы достижений: 

ИОПК 7.1. знает основные средства психолого-педагогического 

воздействия, психолого-педагогические технологии; 

ИОПК 7.2. умеет отбирать и применять средства психолого-

педагогического воздействия на межличностные и межгрупповые отношения; 

ИОПК 7.3. владеет навыками реализации психолого-педагогических 

технологий, ориентированных на формирование установок в отношении 

здорового образа жизни, преодоления жизненных трудностей, толерантности 

во взаимодействии с социумом, а также на формирование нравственно-

правовой устойчивости детей и подростков; 

б) формирование профессиональных компетенций: 

– способен проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития (ПК-1); 

 Индикаторы достижения:  

ИПК – 1.1. знает специфику оценки социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития; 

ИПК – 1.2. умеет проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную); 



ИПК – 1.3. владеет навыками осуществления оценки рисков и ресурсов 

развития. 

– способен реализовывать педагогические и психологические 

технологии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их 

гармоничное развитие, формирование установок в отношении здорового 

образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 

продуктивного преодоления жизненных трудностей (ПК-3); 

Индикаторы достижения: 

ИПК – 3.1. знает педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное 

развитие; 

ИПК – 3.2. умеет отбирать педагогические и психологические 

технологии, ориентированные на формирование установок в отношении 

здорового образа жизни; 

ИПК – 3.3. владеет навыками реализации педагогических и 

психологических технологий, ориентированных на формирование 

толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного 

преодоления жизненных трудностей. 

 

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 «Педагогическая психология» относится психологическому 

модулю.   

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– особенности различных категорий несовершеннолетних; 

–  основные средства психолого-педагогического воздействия, 

психолого-педагогические технологии; 



– специфику оценки социальной среды (включая образовательную), в 

том числе оценку рисков и ресурсов развития; 

– особенности эмоциональных состояний и поведенческих проявлений 

лиц, попавших в трудные жизненные ситуации; 

– знает педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное 

развитие; 

Уметь:  
– взаимодействовать с различными категориями несовершеннолетних, в 

том числе в сложных социально-педагогических ситуациях; 

–  отбирать и применять средства психолого-педагогического 

воздействия на межличностные и межгрупповые отношения; 

– умеет проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную); 

– применять методы психологической поддержки лиц, попавших в 

трудные жизненные ситуации; 

– отбирать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на формирование установок в отношении здорового образа 

жизни; 

Владеть: 

– навыками осуществления контроля кризисных ситуаций, 

предупреждения и конструктивного разрешения конфликтов; оказания 

помощи в разрешении межличностных конфликтов; 

– навыками реализации психолого-педагогических технологий, 

ориентированных на формирование установок в отношении здорового образа 

жизни, преодоления жизненных трудностей, толерантности во 

взаимодействии с социумом, а также на формирование нравственно-правовой 

устойчивости детей и подростков; 

– навыками осуществления оценки рисков и ресурсов развития; 

– навыками консультирования по проблемам семьи и защиты прав и 

законных интересов детей и подростков; 

– навыками реализации педагогических и психологических технологий, 

ориентированных на формирование толерантности во взаимодействии с 

окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей. 

 

 

 

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 

Наименован

ие раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

. 

Предмет и 

структура 

педагогической 

психологии. 

Предмет и структура педагогической 

психологии. Факторы, движущие силы и 

закономерности развития. 

. 

Психология 

учения 

Процесс учения с точки зрения различных 

направлений в психологии. Теория учебной 

деятельности. Мотивация учебной деятельности. 

. 

Психология 

обучения 

Обучение и обучаемость. Психологические 

основы развивающего обучения. Управление 

процессом обучения. Дифференцированный и 

индивидуальный подход в обучении. 

. 

Психология 

воспитания 

Психологические основы воспитательного 

процесса. Психологические аспекты воспитательных 

технологий. Социально-психологические аспекты 

воспитания. Психологические основы работы с 

"трудными" детьми. 

. 

Психология 

учителя 

 

Педагогическая деятельность. Педагогическое 

общение. Проблемы профессиональной подготовки и 

личностного развития учителя. 

. 

Психологиче

ские основы 

педагогической 

деятельности. 

 Понятие и структура педагогической 

деятельности. Психологические исследования труда 

учителя, воспитателя. Место психологии в 

деятельности педагога. Условия эффективности 

педагогической деятельности. Стили 

педагогического общения. Коммуникативная 

культура педагога. Понятие о индивидуальном стиле 

педагогической деятельности. Психологическое 

обеспечение деятельности педагога. Психология 

педагогического взаимодействия. Типы 

взаимодействия.  

Трансформа Современные поиски новых моделей 



. 

ция образования в 

изменяющемся 

мире 

 

образования. Основные тренды и новации в практике 

образования. Образования через всю жизнь. 

Смешанное обучение. Перевёрнутый класс. 

Обучение через опыт. Обучение через открытие. 

Проектное обучение. Компетентностный подход в 

образовании. Предметные, метапредметные и 

личностные результаты образования. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Предмет и структура педагогической психологии.  

Тема 2. Психология учения. 

Тема 3. Психология обучения. 

Тема 4. Психология воспитания. 

Тема 5. Психология учителя. 

Тема 6. Психологические основы педагогической деятельности. 

Тема 7. Трансформация образования в изменяющемся мире. 

 

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

Тема 1: Предмет, задачи, проблемы, структура и методы педагогической 

психологии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какое влияние на становление и развитие педагогической 

психологии оказали основные направления развития психологии? 

2. По какому из трех оснований структурной дифференциации 

психологии выделяется отрасль педагогической психологии и почему? 

3. Что значит для становления педагогической психологии каждый из 

трех этапов ее истории? 

4. Чем отличается предмет педагогической психологии от предмета 

возрастной психологии при общности их объекта? 

5. Какие методы исследования могут естественно использоваться в 

педагогической практике? 

6. Как соотносятся задачи и проблемы педагогической психологии с 

современным уровнем развития этой науки? 

7. Сущность ассоцианистского подхода к учению. Бихевиористическая 

теория обучения. Когнитивный подход. Гештальтпсихология о процессе 

учения. Теории социального научения. Гуманистическая психология об 

обучении. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Каковы положения деятельностного подхода в психологии? 



2. Как вы понимаете тезис о единстве внешней и внутренней 

(собственно психической) деятельности? 

3. При каких условиях обучение дает развивающие эффекты? Каковы 

эти эффекты? 

4. Чем отличается бихевиористический подход от деятельностного и 

имеются ли у них общие моменты? 

5. Охарактеризуйте когнитивный подход в психологии 

(информационные теории) путем сравнения его с деятельностным и 

бихевиористскими подходами 

 

Тема 2: Теория учебной деятельности. (Психология учения). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что входит в предметное содержание учебной деятельности? 

2. Какие виды учебных действий выделяются в структуре учебной 

деятельности и на каком основании? 

3. Какая связь между контролем, оценкой учителя и самоконтролем и 

самооценкой обучающегося? 

4. Что входит в состав учебной задачи? 

5. Какая из мотивационных ориентаций (на процесс, результат, награду, 

избегание) выявляет большую устойчивость мотивации? 

6. Какие мотивы называются внутренними и внешними? 

7. Какие потребности из мотивационного (потребностного) 

треугольника А. Маслоу могут быть связаны с успешностью учебной 

деятельности? 

Задание для самостоятельной работы: 

Работа по книге А.К. Макаровой, Т.А. Матис, А.Б. Орлова 

«Формирование мотивации учения» – доклады по гл. 1 и 3. 

1. Общие подходы к изучению мотивации учения в ходе ее 

формирования. 

2. Программа формирования учения школьников. 

3. Анализ конспекта урока по организации учебной деятельности. 

Выделение компонентов учебной деятельности: учебной задачи, учебных 

действий, самоконтроля и самооценки. Характеристика видов учебных 

действий.  

 

Тема 3: Психологические основы развивающего обучения. Управление 

процессом обучения (Психология обучения). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика обучения, учения и научения. Виды научения. 

2. Обучение как двусторонний процесс. Современные требования к 

процессу обучения.  

3. Развивающее обучение в теории Л.В. Занкова. История развития 

экспериментальной системы Л.В. Занкова. Принципы обучения Л.В. Занкова. 

Линии развития личности в обучении.  



4. Теория содержательного общения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. 

Дедуктивный путь формирования знания учащихся. Принципы построения 

экспериментальной системы. Формирование математических понятий в 

системе обучения В.В. Давыдова. 

5. Проблемное обучение, его условия, этапы и уровни. 

6. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Л. 

Гальперина и Талызиной. Типы ориентировочных основ. Этапы 

интериоризации знаний. 

7. Схема формирования понятий при научении и обучении. 

Формирование умений и навыков. 

8. Программированное обучение. Виды программирования. 

Преимущества и недостатки программированного обучения. 

9. Понятие дифференциации и индивидуализации обучения. Виды 

дифференциации. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Работа по конспекту З.И. Калмыковой «Обучаемость и методы ее 

диагностики» Доклады по психологическим идеям педагогов-новаторов. 

2. Методы диагностики обучаемости.  

3. Психологические причины неуспеваемости школьников. 

4. Психологические идеи совершенствования обучения в трудах 

педагогов-новаторов. 

 

Тема 4: Психологические основы воспитательного процесса. Социально-

психологические аспекты воспитания. (Психология воспитания). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность воспитания.  

2. Классификация методов и средств воспитательного воздействия.  

3. Условия правильного использования методов поощрения и наказания.  

4. Формирование положительного отношения к труду. Этапы 

формирования профессиональной направленности личности. 

5. Психологические компоненты профориентационной работы: «хочу», 

«могу», «надо». Их учет и формирование в учебно-трудовой деятельности.  

6. Коллектив и проблемы развития личности.  

7. Семейное воспитание. Четыре основных вида отношений: 

психофизиологические, психологические, социальные и культурные. 

8. Половое воспитаниев семье. Формирование половой идентичности на 

разных этапах онтогенеза. 

9. Самовоспитание. Сознательная деятельность, направленная на 

возможно более полную реализацию человеком себя как личности. 

Самовоспитание качеств личности на разных этапах онтогенеза. 

10. Категория «трудных» детей. Причины педагогической запущенности 

школьников. Психологическая классификация детей с асоциальным 

поведением. Методы изучения уровня нравственной воспитанности 

школьников. 

Вопросы для самостоятельной работы: 



1. Структура свойств личности. Психологические механизмы 

формирования личности. 

2. Уровни нравственной воспитанности. Условия оптимизации 

педагогического воздействия. 

3. Требования к проведению этической беседы.  

4. Методы воздействия на поведенческий компонент личности.  

5. Самовоспитание школьников, его особенности в подростковом и 

юношеском возрасте. Методы самовоспитания, руководство самовоспитанием 

школьников. 

6. Моделирование внеклассного мероприятия по одному из направлений 

воспитательной работы (физическому, эстетическому, нравственному, 

трудовому).  

 

Тема 5: Психология учителя. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура педагогической деятельности, ее основные компоненты: 

конструктивный, организаторский, коммуникативный, гностический, 

проектировочный. 

2. Общение учителя с учащимися как составная часть педагогической 

деятельности. Средства взаимодействия участников педагогического общения.  

3. Влияние стиля педагогического общения на эффективность учебной 

деятельности.  

4.  Педагогические способности. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Личность учителя в трудах педагогов-новаторов (Ш. Амонашвили, 

Волков И.П., Ильин Е.Н.). 

2. Педагогические задачи, средства воздействия, самоанализ, 

самоконтроль деятельности учителя.  

3. Мотивы педагогической деятельности. 

4. Восприятие и оценка учителем педагогических явлений и факторы, 

их определяющие. 

5. Нравственные качества учителя, их роль в формировании личности 

учеников. 

 

Тема 6: Психологические основы педагогической деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и структура педагогической деятельности. 

 2. Психологические исследования труда учителя, воспитателя.  

3. Место психологии в деятельности педагога.  

4. Условия эффективности педагогической деятельности.  

5. Стили педагогического общения.  

6. Коммуникативная культура педагога.  

7. Понятие о индивидуальном стиле педагогической деятельности. 

8.  Психологическое обеспечение деятельности педагога.  

9. Психология педагогического взаимодействия.  



10. Типы взаимодействия. 

 

Тема 7: Трансформация образования в изменяющемся мире. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные поиски новых моделей образования. 

2. Основные тренды и новации в практике образования. Образование 

через всю жизнь. Смешанное обучение. Перевёрнутый класс. Обучение через 

опыт. Обучение через открытие. Проектное обучение. Компетентностный 

подход в образовании. Предметные, метапредметные и личностные 

результаты образования. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Педагогическая психология» 

направлена на углубленное изучение учебного материала и на выработку 

общепрофессиональных компетенций. С этой целью в содержание 

самостоятельной работы студентов входят различные виды учебной 

деятельности по закреплению и осмыслению теоретических знаний, их 

использованию при решении практических задач. 

Самостоятельная работа включает в себя изучение и конспектирование 

научно-методической литературы, ведение терминологического словаря, 

выполнение аналитической работы. Контроль самостоятельной работы 

студента ведется в соответствии с технологической картой. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны выполнить следующие 

виды самостоятельной работы: 

– анализ первоисточников;  

– изучение материалов лекций с последующим самоконтролем;  

– подготовку к практическим  занятиям;  

– выполнение учебно-исследовательских заданий (с применением 

разнообразных средств психолого-педагогического воздействия, психолого-

педагогические технологии);  

– моделирование внеклассного мероприятия по одному из направлений 

воспитательной работы (физическому, эстетическому, нравственному, 

трудовому).  

– составление терминологического словаря основных категорий 

дисциплины; 

– анализ конкретных ситуаций по вопросам педагогической, детской, 

социальной, возрастной психологии; 

– написание эссе на заданную тему; 

– выполнение контрольной работы в виде презентации; 

– подготовку к зачету (устный опрос). 

 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии 

 1. Эффективен ли индивидуальный подход учителя к каждому ученику?  

2. Должен ли учитель стремиться изменить характер школьника?  



3. Что делать при резком несовпадении темперамента учителя и 

ученика? 

4. Должны ли задания и требования учителя быть одинаковыми для всех 

учеников? 

 

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. Петренко, С.С. Педагогическая психология. [Электронный ресурс] – 

Электрон. дан. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 118 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/51976;  

2. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология. [Электронный ресурс] / 

А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. – Электрон. дан. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 320 

с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84354. 

б) дополнительная литература: 



3. Бархаев Б.П. Педагогическая психология. – СПб.: Питер, 2009. – 

УМО; 

4. Савенков А.И. Педагогическая психология: учеб. Т.1. – М.: Академия, 

2009. – УМО; 

5. Савенков А.И. Педагогическая психология: учеб. Т.2. – М.: Академия, 

2009. –УМО. 

 

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;  

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 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 «Педагогическая психология» призвана углубить, 

на основе интеграции психологических и педагогических знаний студентов, 

их профессиональные представления об образовательной деятельности и 

профессиональные умения. По своему содержанию дисциплина 

«Педагогическая психология» интегративная и имеет явно выраженный 

прикладной характер. Кроме сообщения студентам специальных знаний, 

формирования и развития у них специальных компетенций, она призвана 

актуализировать их прошлые учебные достижения 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме: 

интерактивная экскурсия, использование кейс-технологий, проведение 

видеоконференций, круглый стол, мозговой штурм, дебаты, фокус-группа, 

деловые и ролевые игры, сase-study (анализ конкретных, практических 

ситуаций), учебные групповые дискуссии, тренинги. 

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 зачёта без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены: 

– анализом конкретных ситуаций по вопросам педагогической, детской, 

социальной, возрастной психологии; 

– примерной тематикой эссе; 

– примерной тематикой контрольной работы; 

– примерными вопросами к зачету. 

 

Анализ конкретных ситуаций по вопросам педагогической, детской, 

социальной, возрастной психологии; 



 

Ситуация: К учителю пришла мама Васи Н., ученика 6-го класса, с 

жалобами: с ее сыном не хотят дружить одноклассники и учителя 

несправедливо занижают ему оценки.  

Вопросы для решения:  

– Опишите предполагаемые причины ситуации, сложившейся у 

ученика? 

– Какую позицию может занять учитель по отношении к маме ученика в 

данной беседе?  

– Какие стратегии взаимодействия учителя с мамой, одноклассниками, 

другими учителями и самим Васей будут наиболее эффективны?  

 

Ситуация: Мама учащейся 8 класса Жанны П. пришла к директору 

ДЮСШ по волейболу с требованием разобраться с тренером, который ругает 

ее дочь за то, что она плохо физически подготовлена, называет только по 

фамилии, что мама Жанны считает недопустимым. Девочка приходит домой в 

слезах, жалуясь на то, что тренер дает слишком трудные задания.  

Вопросы для решения:  

– Каким образом следует разрешить эту ситуацию?  

–  Каковы ее возможные причины? 

 

Примерная тематика эссе: 

1. Должен ли учитель знать закономерности психического развития 

ребёнка?  

2. Знание возрастной психологии, необходимость для учителя.  

3. Влияние учителя на психическое развитие ученика.  

4. Влияние учителя на развитие личности ребёнка. 

 

Примерная тематика контрольных работ: 

1. Образование как объект педагогической психологии; 

2. История становления педагогической психологии.  

3.Предмет, задачи, структура педагогической психологии.  

4. Методологические принципы педагогической психологии.  

5. Основные этапы психолого-педагогического исследования. 

Классификация методов исследования в педагогической психологии. 

6. Профессионально-обусловленные свойства и характеристики учителя.  

7. Профессиональное развитие и деформации личности учителя. 

8. Педагогические способности: общие и специальные.  

9. Профессиональная Я-концепция учителя. Направленность личности 

учителя.  

10. Общая характеристика педагогической деятельности. 

11. Структура педагогической деятельности. 

12. Стиль педагогической деятельности. Виды стилей деятельности 

учителя.  



13. Педагогическое общение: функции, структура. Принципы 

гуманизации педагогического общения. 

14. Когнитивно-аффективные аспекты педагогического общения. 

15. Поведенческие аспекты педагогического общения. 

16. Педагогический коллектив: психологическая структура и функции.  

17. Предупреждение и устранение конфликтов в педагогическом 

коллективе. 

18. Модели работы психолога с педагогами: психоаналитический 

подход, бихевириоральный подход.  

19. Модели работы психолога с педагогами: гигиенический подход, 

гуманистический подход.  

20. Индивидуальная работа психолога с учителем. 

21. Групповые формы работы психолога с педагогами.  

22. Понятие об обучении. Типы обучения. Психология обучаемости.  

23. Теория развивающего обучения В.В. Давыдова.  

24. Принципы обучения в экспериментально-дидактической системе 

Л.В. Занкова.  

25. Проблемное обучение.  

26. Программированное обучение.  

27. Теория поэтапного формирования умственных действий.  

28. Предметное содержание и свойства учебной деятельности.  

29. Психологическая структура учебной деятельности.  

30. Дошкольник и младший школьник как субъекты учебной 

деятельности. 

31. Подросток и старший школьник как субъекты учебной деятельности.  

32. Междисциплинарный подход к воспитанию. Педагогические 

закономерности и принципы воспитания.  

33. Классификация методов воспитания. Виды влияния в воспитании.  

34. Психологические механизмы формирования личности. Возрастные 

особенности подражания.  

35. Условия социализации личности. Нарушение социализации. 

36. Воспитание в семье. Стили воспитания в семье.  

37. Психические травмы детей в процессе воспитания.  

38. Психология самовоспитания.  

38. Особенности воспитания на разных возрастных этапах. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Предмет, задачи и методы педагогической психологии. Связь 

педагогической психологии с другими науками. 

2. История становления педагогической психологии. 

3. Основные проблемы педагогической психологии. 

4. Теоретические и практические задачи педагогической психологии. 

5. Методы исследования в педагогической психологии. 



6. Понятия «учебная деятельность», «обучение», «учение», «научение» и 

«созревание». Личностно-деятельностный подход в обучении. 

7. Общая характеристика процесса обучения. Структура процесса 

обучения. Факторы, влияющие на процесс обучения. 

8. Возрастные особенности обучения. Развитие личности в процессе 

обучения. Проблема соотношения обучения и развития в педагогической 

психологии. 

9. Формирование знаний и понятий в процессе обучения. Теория 

поэтапного формирования умственных действий и понятий. Сенсорное и 

когнитивное обучение. 

10. Обучаемость как важнейшая характеристика субъекта учебной 

деятельности. Психолого-педагогические причины неуспеваемости. 

11. Развивающее обучение в отечественной образовательной системе. 

12. Психологическая сущность проблемного обучения. 

13. Виды, условия и механизмы научения. Факторы, определяющие 

успешность научения. Современные концепции научения. 

14. Теории учебной деятельности. Психологическая теория учебной 

деятельности и ее основные положения. 

15. Понятие учебной деятельности. Мотивация учебной деятельности. 

16. Предмет, средства, структура и способы учебной деятельности. 

17. Организация познавательной деятельности обучающихся. 

Закономерности процесса усвоения. 

18. Цели, средства и методы психологии воспитания.  

19. Психологическая сущность воспитания.  

20. Общие проблемы психологии воспитания. 

21. Психологические условия успешного воспитания. Особенности 

развития личности в межличностном взаимодействии. 

22. Психологические основы самовоспитания. 

23. Психологические механизмы воспитания. 

24. Психологические особенности детей с асоциальным поведением. 

25. Психологические требования к личности педагога. 

26. Основные концепции и модели воспитания в семье. 

27. Психология семейного воспитания. Типичные ошибки семейного 

воспитания и пути их устранения. 

28. Понятие педагогической деятельности и ее функции. 

28. Педагогические умения, навыки и их формирование. 

29. Педагогические способности, их структура и формирование. 

30. Структура педагогической деятельности. Мотивация педагогической 

деятельности. 

31. Психологические основы педагогического мастерства. 

32. Индивидуальный стиль деятельности педагога. 

33. Педагогические способности в структуре личности педагога. Общие 

и специальные педагогические способности. 

34. Критерии эффективности деятельности педагога. 



35. Педагогическое общение в структуре педагогического 

взаимодействия. 

36. Проблема межличностного взаимодействия в современной 

педагогической психологии. 

37. Общее понятие об общении. Культура педагогического общения. 

38. Психологические основы оптимального педагогического общения. 

39. Социально-психологические проблемы педагогического общения и 

пути их решения. 

40. Понятие педагогического конфликта. Виды педагогических 

конфликтов. 

41. Психологическое содержание и функции оценки в процессе 

обучения. 

42. Виды и условия эффективности педагогической оценки. 

43. Основные принципы оценки знаний, умений и навыков. 

44. Педагогическая оценка как средство стимулирования. Условия 

эффективности педагогической оценки. 

45. Возрастные особенности ребенка и педагогическая оценка. 

46. Способы педагогического оценивания детей разного возраста. 

47. Психология педагогического коллектива. Причины возможных 

конфликтов в педагогическом коллективе. 

48. Роль знаний педагогической психологии в профессиональной 

деятельности психолога. 

49. Задачи, структура и функции психологической службы в системе 

образования. 

50. Квалификационные требования, права и обязанности практического 

психолога. 

51. Понятие психологической культуры специалиста. Влияние уровня 

психологической культуры личности на эффективность деятельности. 

52. Этический кодекс практического психолога. 

 

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 

Пятибал

льная 

шкала 

(академи

ческая) 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 



сформированности) 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. 

1. Полно: исчерпывающие 

и аргументированные 

ответы на вопросы в 

билете.  

2. Материал изложен 

грамотно, в определенной  

логической 

последовательности, не 

требует дополнительных 

пояснений, точно 

используется 

терминология.  

3. Демонстрируются 

глубокие знания 

дисциплины.  

4. Даны обоснованные 

ответы на 

дополнительные вопросы. 

Отлично 90-100  

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. 

1. Ответы на 

поставленные вопросы в 

Хорошо 70-89,9 



билете излагаются 

систематизировано и 

последовательно. 

2. Демонстрируется 

умение анализировать 

материал, однако не все 

выводы носят 

аргументированный и 

доказательный характер, в 

изложении допущены 

небольшие пробелы 

(неточности), не 

исказившие содержание 

ответа.  

3. Материал излагается 

уверенно, в основном 

правильно даны все 

определения и понятия.  

4. При ответе на 

дополнительные вопросы 

полные ответы даны 

только при помощи 

наводящих вопросов.  

Удовлетв

орительн

ый  

(достаточ

ный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

1. Неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано 

общее понимание 

вопроса. 

2. Имелись затруднения 

или допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

наводящих вопросов.  

3. Демонстрируются 

поверхностные знания 

дисциплины; имеются 

затруднения с выводами.  

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 



4. При ответе на 

дополнительные вопросы 

ответы даются только при 

помощи наводящих 

вопросов. 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

1. Материал излагается непоследовательно, 

сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний по дисциплине, нераскрыто 

его основное содержание.  

2. Допущены грубые ошибки в 

определениях и понятиях, при 

использовании терминологии, которые не 

исправлены после наводящих вопросов.  

3. Демонстрирует незнание и непонимание 

существа атесстационных вопросов.  

4. Не даны ответы на дополнительные  или 

наводящие вопросы комиссии.  

неудовле

творитель

но 

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. 

 

Разработчики: 

К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии Г.Р. 

Фаттахова. 

 

Эксперты: 

К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.Р. 

Биктагирова. 

Зав. кафедрой психологического сопровождения и клинической 

психологии БГУ, доцент Р.Р. Халфина. 
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Целью дисциплины является:  

ОПК-9: Способен выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с девиантным 

поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, причины кризиса, в 

котором оказался ребенок (подросток), причины социального неблагополучия семьи, изучать 

личностные особенности и социально-бытовые условия жизни детей, семьи и социального 

окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка), а также 

проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях; 

Индикаторы: 

• ИОПК-9.1. Знает специфику изучения личностных особенностей и социально-бытовых 

условий жизни детей, семьи и социального окружения; 

• ИОПК-9.2. Умеет выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с 

девиантным поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, 

причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального 

неблагополучия семьи. 

• ИОПК-9.3. Владеет навыками выявления позитивных и негативных влияний на ребенка 

(подростка), а также проблем в развитии личности и межличностных 

взаимоотношениях. 

 

ПК-5: Способен осуществлять психолого- педагогическую диагностику и коррекцию 

несовершеннолетних с девиантным поведением. 

• ИПК-5.1. Знает особенности несовершеннолетних с девиантным поведением, групп 

риска и методы коррекционных мероприятий, программ психолого- педагогической 

помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению. 

• ИПК-5.2. Умеет отбирать и использовать методы психолого- педагогической 

диагностики и коррекции несовершеннолетних с девиантным поведением. 

• ИПК 5.3. Владеет навыками осуществления психолого- педагогической диагностики и  

разработки, выбора, реализации и оценки эффективности форм, методов коррекционных 

мероприятий, программ психолого- педагогической помощи и поддержки лиц, склонных 

к девиантному поведению. 

ПК-9.  Способен организовывать межведомственное полипрофессиональное взаимодействие 

при решении задач комплексной профилактики девиантного поведения, сопровождения, 

коррекции и реабилитации лиц с девиантным поведением. 

Индикаторы: 

ИПК-9.1. Знает особенности комплексной профилактики девиантного поведения, 

сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с девиантным поведением. 

ИПК-9.2. Умеет решать задачи комплексной профилактики девиантного поведения, 

сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с девиантным поведением. 

ИПК-9.3. Владеет навыками организации межведомственного полипрофессионального 

взаимодействия при решении задач комплексной профилактики девиантного поведения, 

сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с девиантным поведением. 

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 

Курс «Специальная психология» относится к инвариантной части учебного плана. Как 

учебная дисциплина, «Специальная психология», является одной из ведущих и активно 

разрабатываемых направлений современной психологии, формирующейся на стыке с 
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психиатрией, дефектологией, специальной педагогикой, анатомией, физиологией, генетикой, 

юриспруденцией и всеми без исключения областями психологии. «Специальная психология»  

имеет существенное значение для решения фундаментальных психологических  проблем как: 

психика и тело, мозг и психика, структура психических функций, психодиагностика, 

психология воздействия, психология бессознательного, психология индивидуальных различий, 

психопрофилактика, психокоррекция. 

Изучение дисциплины «Специальная психология»  базируется на знании «Общей и 

экспериментальной психологии», «психологии развития», «Социальной психологии». 

Сопряжено с данной дисциплиной изучаются «Психологическая безопасность образовательной 

среды», «Методы исследования и оценки риска девиантного поведения», «Психологическая 

диагностика». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: В результате освоения 

дисциплины студент должен: 

Знать  

• особенности строения психики и закономерности ее развития в онто- и филогенезе; 

• варианты развития при различных видах дизонтогенеза; 

• закономерности образовательного процесса, развивающие функции обучения и 

воспитания; 

• особенности психолого-педагогического консультирования, психолого- педагогической 

диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях 

• особенности комплексной профилактики девиантного поведения, сопровождения, 

коррекции и реабилитации лиц с девиантным поведением  

• специфику форм, методов коррекционных мероприятий, программ психолого- 

педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению 

• цели и задачи, стоящие перед клинической психологией детей и подростков; 

• основные понятия пато- и нейропсихологии: теоретические основы, методы и 

практическое значение; 

• основные понятия психологии аномального развития детей и подростков; 

• основные виды отклоняющегося поведения детей и подростков, биопсихосоциальные 

механизмы их формирования, способы психологической коррекции и профилактики; 

• методы психотерапевтической работы с детьми и подростками;  

• основные методы профилактики и укрепления здоровья детей и подростков 

• специфику изучения личностных особенностей и социально-бытовых условий жизни 

детей, семьи и социального окружения 

Уметь: 

• применять все выше перечисленные знания и умения  с учетом возрастной 

спецификации, имея основные представления о детской и подростковой специальной 

психологии; 

• разрабатывать модели психолого-педагогической диагностики проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных воздействиях 

• осуществлять психолого-педагогическое консультирование, разрабатывать модели 

психолого-педагогической диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 

воздействиях 

• применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей учащихся 

и воспитанников.  

• применять базовые клинико-психологические знания в практической работе с 

различными возрастными, социальными группами населения, пропагандируя знания в 
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области психогигиены, здорового образа жизни и профилактики состояний нервно - 

психической дезадаптации; 

• решать задачи комплексной профилактики девиантного поведения, сопровождения, 

коррекции и реабилитации лиц с девиантным поведением  

• выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с девиантным поведением, 

устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, причины кризиса, в 

котором оказался ребенок (подросток), причины социального неблагополучия семьи. 

• отбирать и применять психодиагностические методики, адекватно целям, ситуации и 

контингенту детей и подростков с последующей обработкой данных и их 

интерпретации, а также проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми на основе результатов диагностики 

Владеть: 

• вариабельностью возможных подходов к пониманию психической нормы и 

патологии; 

• психологическим и клиническим подходом к анализу нарушений поведения 

детей; 

• навыками организации межведомственного полипрофессионального 

взаимодействия при решении задач комплексной профилактики девиантного 

поведения, сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с девиантным 

поведением 

• опытом разработки, выбора, реализации и оценки эффективности форм, методов 

коррекционных мероприятий, программ психолого- педагогической помощи и 

поддержки лиц, склонных к девиантному поведению  

• конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

• навыками разработки, выбора, реализации и оценки эффективности форм, 

методов коррекционных мероприятий, программ психолого- педагогической 

помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению, социально- 

психологической реабилитации несовершеннолетних с девиантным поведением, 

в том числе отбывающих наказание, их адаптации к среде пенитенциарного 

учреждения или специального учебно-воспитательного учреждения; 

• основными методами патопсихологического исследования нарушений памяти, 

мышления и умственной работоспособности детей и подростков; 

• навыками выявления позитивных и негативных влияний на ребенка (подростка), а 

также проблем в развитии личности и межличностных взаимоотношениях 

• методами коррекционно-педагогической работы при различных нарушениях; 

• основными подходами и методами современной психотерапии, 

психопрофилактики. 

5. Виды учебной работы по дисциплине и  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). 
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6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в специальную 

психологию 

  

Предмет, цели, задачи и функции специальной психологии. 

История развития науки. Основные категории науки.  

Основные разделы специальной психологии. 

Методы исследования в специальной психологии. Практические 

задачи и функции специального психолога. 

2 Теоретические основы 

специальной психологии 

Понятие психического здоровья, нормы и патологии развития 

Условия психического развития. Отклоняющееся развитие. 

Дизонтогения. Виды дезонтогений 

3 Причины и виды 

нарушений развития. 

Классификация дефектов 

Определение понятия "дефект" и "компенсация". Врожденные и 

приобретенные дефекты развития. Теория компенсации. 

Л.С.Выготский о дефекте и компенсации. Социальные факторы 

риска возникновения недостатков в психофизическом и личностно-

социальном развитии. Первичные и вторичные нарушения 

развития. Основные виды нарушения психического развития 

Психическое недоразвитие. Задержанное психическое развитие. 

Поврежденное психическое развитие. Дефицитарное 

психическое развитие. Искаженное развитие. Дисгармоническое 

развитие. 

 

 

4 Пограничные расстройства 

у детей и подростков 

 Этиология неврозов и личностных пограничных расстройств 

социальные, биологические и психологические факторы. 

Основные виды неврозов и личностных расстройств 

 Пограничные психические расстройства у детей и подростков: 

диагностика, коррекция, профилактика  

Эмоциональные и поведенческие расстройства у детей и 

подростков: диагностика, коррекция, профилактика. 

5 Задержка психического 

развития и олигофрения 

 

Клинические основы интеллектуальных нарушений: 

диагностика, коррекция, профилактика. Понятие ЗПР. 

Механизмы формирования ЗПР. Причины происхождения ЗПР. 

Варианты ЗПР. Понятие олигофрении, ее причины и виды. 

Общие клинико-патогенетические закономерности олигофрении. 

   

  

6 Нарушение поведения и 

развития в детском и 

подростковом возрасте 

Девиантное поведение  

Агрессивное поведение 

Суицидальное поведение 

Аддиктивное поведение: феноменология основных форм, этапы 

и уровни развития. 

7 Социально - 

педагогическая помощь 

детям и подросткам с 

нарушениями в развитии 

Психолого-социально-педагогическая защита детей и 

подростков 

Система консультативно-диагностической помощи детям и 

подросткам с нарушениями развития.  
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Организация, содержание, цели, задачи деятельности ПМПК. 

Детско-родительские отношения, ошибки воспитания, 

диагностика, коррекция 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1  Введение в специальную психологии. 

Тема 2  Причины и виды нарушений развития. Классификация дефектов 

Тема 3  Пограничные расстройства у детей и подростков 

Тема 4  Задержка психического развития и олигофрения 

Тема 5 Нарушение поведения и развития в детском и подростковом возрасте 

Тема 6  Социально - педагогическая помощь детям и подросткам с нарушениями в 

развитии  

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

 

 

  

Тематика практических занятий: 

Тема 1 Введение в специальную психологию (2ч.) 

1. Предмет, цели, задачи специальной психологии.  

2. История развития науки 

3. Взаимосвязь клинической психологии с другими науками 

4. Основные категории науки. 

5. Практические задачи и функции специального психолога 

6. Методы исследования в специальной психологии 

 

Тема 2 Теоретические основы специальной психологии (2ч.) 
1. Понятие психического здоровья,  

2. нормы и патологии развития 

3. Условия психического развития.  

4. Отклоняющееся развитие.  

5. Дизонтогения. Виды дезонтогений 

 

Заполнить таблицу «Патопсихология познавательных процессов и некоторых свойств 

личности»: 
основные процессы и свойства 

 

заболевание 

Ощущение

, 

восприятие 

реч

ь 

Мышлени

е 

Памят

ь 

Внимани

е 

Волевы

е 

качеств

а 

Эмоц

ионал

ьная 

сфера 

Неврозы         

• Неврастения, 

• депрессия 

       

• Истерия        

• Невроз 

навязчивых 

состояний 
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Психоз        

Психопатия        

Психастения        

Умственная отсталость        

• Идиотия         

• Имбецильность        

• Дебильность        

ЗПР        

Аутизм        

Эпилепсия        

Шизофрения         

 

 

 

Тема 3 Причины и виды нарушений развития. Классификация дефектов (6ч.) 

 

1. Определение понятия "дефект" и "компенсация".  

2. Врожденные и приобретенные дефекты развития.  

3. Теория компенсации. Л.С.Выготский о дефекте и компенсации.  

4. Социальные факторы риска возникновения недостатков в психофизическом и личностно-

социальном развитии. Первичные и вторичные нарушения развития.  

5. Основные виды нарушения психического развития 

6. Психическое недоразвитие.  

7. Задержанное психическое развитие.  

8. Поврежденное психическое развитие.  

9. Дефицитарное психическое развитие.  

10. Искаженное развитие.  

11. Дисгармоническое развитие. 

 

Тема 4. Пограничные расстройства у детей и подростков  (2ч) 

 

1.Этиология неврозов и личностных пограничных расстройств социальные, биологические 

и психологические факторы. 

2.Основные виды неврозов и личностных расстройств 

3.Пограничные психические расстройства у детей и подростков: диагностика, коррекция, 

профилактика  

4.Клинические основы интеллектуальных нарушений: диагностика, коррекция, 

профилактика  

5.Эмоциональные и поведенческие расстройства у детей и подростков: диагностика, 

коррекция, профилактика. 

 

Просмотр фильма «Люди дождя» и заполнение таблицы (видеотека БГПУ): 

Причины 

 

  

Симптомы    

Методы коррекции   

 

 

Тема 5 Задержка психического развития и олигофрения (2ч) 
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1. Понятие ЗПР. Механизмы формирования ЗПР 

2. Причины происхождения ЗПР 

3. Варианты ЗПР 

4. Понятие олигофрении, ее причины и виды 

5. Общие клинико-патогенетические закономерности олигофрении. 

 

Тема 6. Нарушение поведения и развития в детском и подростковом возрасте  (4ч) 

 

1.Девиантное поведение  

2.Агрессивное поведение 

3.Суицидальное поведение 

4.Аддиктивное поведение: феноменология основных форм, этапы и уровни развития. 

 

Тема 7 Социально - педагогическая помощь детям и подросткам с нарушениями в 

развитии  (2ч) 

1.Психолого-социально-педагогическая защита детей и подростков 

2.Система консультативно-диагностической помощи детям и подросткам с нарушениями 

развития.  

3.Организация, содержание, цели, задачи деятельности ПМПК. 

4.Детско-родительские отношения, ошибки воспитания, диагностика, коррекция 

 

 6.3. Лабораторный практикум  не предусмотрен  

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
Студентам предлагается, разработать и защитить презентацию по  каждому из нарушений 

психических функций: памяти, мышления, поведения, восприятия, ощущений и т.д. с методами 

психолого-педагогическими коррекцией.  

1. Студентам предлагается составить кроссворд по закономерностям и видам  конкретного  

нарушения  психического развития.  

2. Студентам предлагается провести, обработать и проанализировать результаты 

диагностических методик и коррекционных программ для конкретных нарушений с 

последующим оформлением диагностических диаграмм и таблиц 

3. Студентам предлагается выбрать один  из разделов специальной психологии для подготовки 

докладов, где им предстоит выявить цели, задачи и практическую значимость для 

психолого-педагогического направления.  

4. Студентам предлагается составить сводные таблиц и схемы по выявлению  

закономерностей различного вида психического нарушения у детей и подростков» с 

методами коррекции в каждом виде.  

5. Студентам предлагается написать и защитить реферат по избранной теме из курса 

клинической психологии.  

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  

1.Теории системной динамической локализации  высших психических функций (ВПФ). 

2.Нейропсихологический аспект периодизаций возрастного развития. 

3.Нейропсихологический анализ нарушения высших психических функций. 

4. Проблема взаимодействия биологических и социальных факторов в развитии психических 

функций. 

5.Особенности развития психических функций. 

6.Особенности поражения нервной системы и исследования нарушений психических 

функций в детском возрасте. 

7.Нарушения психического развития в детском возрасте 
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8.Синдром  дефицита внимания  с гиперактивностью и недостаточная обучаемость в 

дошкольном периоде  

9.Нарушение познавательных процессов у детей и подростков. 

10. Общая характеристика вариантов нормального (непатологического) психического 

развития. 

11. Проблема школьной неуспеваемости. 

12. Синдромы несформированности психических функций. 

13. Левшество как один из вариантов индивидуального развития. 

14. Методы нейропсихологического обследования высших психических функций в детском 

возрасте. 

15. Основные подходы к коррекционной работе в нейропсихологии детского возраста. 

16. Развитие неврозов у детей в семье. 

17. Проявления неврозов. 

18. Клинико-экспериментальное исследование в области психологии развития неврозов. 

19. Современные подходы к психотерапии неврозов. 

20. Фобические тревожные расстройства у детей и подростков.. 

21. Посттравматические стрессовые расстройства у детей. 

22. Пограничные личностные расстройства. 

23. Расстройства поведения и развитие антисоциалного поведения у детей и подростков. 

24. Расстройства депрессивного спектра. Детский и подростковый суицид. 

25. Основные виды зависимого поведения. 

26. Психолого - социальная дезадаптация детей и подростков. 

27. Нарушение детско-родительских отношений. 

28. Психолого - педагогическая коррекция  детско-родительских отношений. 

29. Социально - педагогическая помощь детям и подросткам с нарушениями в развитии 

 

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 
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ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 

зависят от формы реализации образовательной программы. 
 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

А) Литература основная: 

1. Слепович, Е.С. Специальная психология : учебное пособие / Е.С. Слепович, 1 . Т.И. 

Гаврилко ; под ред. Е.С. Слепович, А.М. Полякова. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 

512 с. - ISBN 978 -985 -06 -2186 -3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144372 

2. Колесник, Н. Т. Клиническая психология [Текст] : учеб. для академ. бакалавриата / 

Наталья Тарасовна, Елена Александровна ; Н. Т. Колесник, Е. А. Орлова ; Моск. гос. 

област. ун -т ; под ред. Г. И. Ефремовой. - 3 -е изд. ; испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. 

- 359 с 

. 

Б)Дополнительная литература: 

1. Сидоров, П,И. Клиническая психология, М.,; Медицина,2002.- 820 с. 

2. Клиническая психология в социальной работе: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Б.А. Маршинин, М.В. Голубев, Н.Н. Ямщикова [и др.] : под ред. Б.А. 

Маршанина. -М. : «Академия», 2002.-224 с 

3.  Основы клинической психологии и медицинской психодиагностики / Б.В. Овчинников [и 

др.] : под общей  ред. Г.М.Яковлева, В.К. Шамрея. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2005. - 320 с. 

4. Сандберг, Н. Клиническая психология / М.,: Eврознак, 2005. -780с 

5. Кулаков, С.А. Практикум по клинической психологии: М.,  Речь,2003.- 120 с. 

6. Атлас «Нервная система человека. Строение нарушения» под. ред. В.М. Астапова, Ю.В. 

Микадзе. - М, 2001. 

7. Лакосина, Н.Д. Клиническая психология / Н.Д Лакосина, Н.И. Сергеев, О.Ф. Панкова - 

М.: Медпресс-информ, 2003. -413с. 

8. Карсон Р., Батчер Дж., Минека С. Анормальная психология. СПб.: Питер, 2005. 

9. Клиническая психология: Словарь / Под ред. Н.Д. Твороговой. М.: Пер Сэ, 2006. 

10. Хомская Е.Д. Нейропсихология: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2003. 

11. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Клиническая патопсихология. М.: МПСИ, 2006. 

12. Корсакова Н.К., Московичюте Л.И. Клиническая нейропсихология. М.: Академия, 2003. 

13. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. М.: Академия, 

2003. 

14. Смулевич А.Б. Расстройства личности. М., 2007. 

15. Мэш Э., Вольф Д. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка. — СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2003. 

 

 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 – 
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1. Психология на русском языке http://www.psychology.ru 

2. Псипортал Столица сетевой психологии http://psy.piter.com 

3. Мир психологии http://psychology.net.ru 

4. Флогистон http://www.flogiston.ru 

5. Психология на RIN.RU http://psy.rin.ru 

6. Библиотека Максима Машкова http://www.lib.ru/PSIHO/ 
 

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  
Дисциплина «Специальная психология» является инвариантной частью учебного 

плана.  

«Специальная психология»— дисциплина широкого профиля, имеющая 

межотраслевой характер и участвующая в решении комплекса задач в системе здравоохранения 

детей и подростков, народного образования и социальной помощи детям и подросткам. 

Изучение дисциплины направленно на формирование основной базовой 

компетентности, предусматривает овладение знаниями для осуществления научной и 

практической психолого-педагогической деятельности.  

Курс «Специальная психология»  носит как теоретический, так и практико – 

ориентированный характер.  

Ее изучение строится на усвоенной системе знаний по курсу «Общая и 

экспериментальная психология», «Анатомия и возрастная физиология», «Психология 

развития». 

В содержании основных разделов предусмотрено знакомство с основными видами 

нарушений физического, психического и интеллектуального развития детей дошкольного и 

школьного возраста. Приемы изучения особенностей учебной деятельности и поведения 

учащихся, имеющих нарушения развития и с коррекцией этих нарушений; работой психолого-

медико- педагогических консультаций (ПМПК). Изучение каждой темы планируется с 

применением интерактивных методов обучения: тренингов, решения кейсов, дискуссий и др. 

Основное содержание программы определяется  психологическим обоснованием 

наиболее эффективных путей и методов педагогического воздействия на психическое развитие 

детей и подростков с различными типами нарушений.  



12 

 

 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах  https://sdo.bspu.ru (для студентов заочной 

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

Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.  

Основными функциями текущего контроля учебной деятельности являются: 

− проверка качества усвоения студентом пройденного учебного материала и оценка 

этого качества; 

− выявление общего среднего уровня усвоения учебной программы всеми студентами и 

оценка эффективности учебного процесса посредством соотнесения результата обучения с 

задачами; 

− планирование основных корректирующих мер в случае недостаточного уровня 

усвоения. 

Проверка качества усвоения знаний в течение семестра проводится в устной и 

письменной форме (контрольные опросы, письменные работы). 

Экзамен проводится в форме ответа на вопросы, сформулированные в билете. Время на 

подготовку к ответу – 35 минут. К экзамену  допускаются студенты, сдавшие все практические 

нормативы предмета. 

Как форма промежуточной аттестации студентов экзамен выявляет уровень 

знаний и компетенций студентов в области основных психологических  

концепций, теорий, научных подходов к решению современных проблем 

психологической науки и практики.  

 В начале семестра преподаватель информирует студентов о модульно-

рейтинговой оценке успеваемости и качества знаний, количестве модулей по 

учебной дисциплине, сроках и формах контроля их освоения, возможности 

получения поощрительных баллов, форме итогового контроля. 

Преподаватель совместно с каждым студентом составляет индивидуальную 

технологическую карту, в которой в баллах отражается его работа на лекциях и 

практических занятиях, а также самостоятельная работа в течение всего семестра. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент в течение 

семестра, равно 100  единицам. В зависимости от количества баллов определяется 

оценка и уровень знаний студента:  

 

0-49 баллов «неудовлетворительно» недостаточный уровень 

50-69 баллов «удовлетворительно» достаточный уровень 

70 -89 баллов «хорошо» вполне достаточный уровень 

90-100 баллов «отлично» высокий уровень 

 

Содержательная характеристика вышеуказанных уровней определяется 

следующими критериями оценки знаний и сформированности компетенций 

студентов по дисциплине. 

Критерии оценки знаний: 
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− владение понятийным аппаратом; 

− полнота, глубина и осознанность знаний; 

− прочность и действенность знаний; 

− аналитичность и доказательность рассуждений; 

− самостоятельность, критичность мышления; 

− соотнесение полученных знаний с конкретной областью будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Критерии сформированности конкретных и обобщенных умений 

(компетенции): 

− опора на теоретические знания при решении профессионально 

ориентированной задачи; 

− способность предложить решение конкретной задачи, связанной с 

педагогической и культурно-просветительской деятельностью; 

− способность предложить альтернативное решение конкретной задачи 

(проблемы); 

− соблюдение логики и этапов решения задачи. 

 

Содержание и общая оценка уровня овладения знаниями и 

компетенциями: 

высокий уровень – демонстрируются полные, глубокие и осознанные 

знания, а также усвоенные категории и закономерности психологической науки. 

Компетенции сформированы полностью.  Решение задач (ситуаций) не вызывает 

особых затруднений, осуществляется  осознанно, с опорой на теоретические 

знания. Достаточно выражены умения применять знания  в конкретной ситуации 

будущей профессиональной деятельности;  

достаточный уровень  –   демонстрируются достаточно полные, глубокие 

и осознанные знания. Все категории психологической науки усвоены в равной 

степени. Компетенции достаточно сформированы и представляют собой 

обобщенное умение. Решение задач (ситуаций) вызывает некоторые затруднения. 

Сформированы умения соотнесения полученных знаний с конкретной областью 

будущей профессиональной деятельности; 

вполне достаточный уровень – демонстрируются недостаточно полные, 

глубоко осознанные знания. Не все категории психологической науки усвоены в 

равной степени. Компетенции сформированы частично и не представляют собой 

обобщенное умение. При решении задач (ситуаций) теоретические знания 

используются фрагментарно, поверхностно. Недостаточно сформированы умения 

соотнесения полученных знаний с конкретной областью профессиональной 

деятельности; 

недостаточный уровень – демонстрируются крайне слабые, 

поверхностные и отрывочные знания. Компетенции не сформированы даже на 

уровне отдельных умений. Решение задач (ситуаций) вызывает значительные 

затруднения. Отсутствует понимание условий и способов решения задач 
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(ситуаций). Отсутствуют умения соотнесения полученных знаний с конкретной 

областью будущей профессиональной деятельности.  
 

Вопросы к экзамену по специальной психологии 
 

1. Предмет,  цели и задачи специальной психологии. Основные разделы специальной 

психологии. 

2.Основные методы специальной психологии.  

3.Взаимосвязь специальной психологии с другими науками 

4. Практические задачи и функции специального психолога  

5.Понятие нормы развития. Виды норм интеллектуального развития  

6. Проблема психического здоровья  

7. Понятие отклоняющегося развития. Дизонтогения. Виды дезонтогений   

8. Определение понятия "дефект" и "компенсация". Врожденные и приобретенные дефекты 

развития. Теория компенсации. Л.С.Выготский о дефекте и компенсации 

9. Понятие психосоматики. Психосоматические нарушения у детей и подростков 

10. Понятия "норма" и "аномалия" в развитии ребенка. 

11. Патогенез неврозов. Характеристики разных видов неврозов 

12. Социальные и биологические составляющие нормального и аномального развития детей 

и подростков 

13. Психологическое консультирование детей и подростков 

14. Нарушения поведения у детей и подростков: социально-педагогические причины и их 

проявления. 

15. Основные принципы психодиагностики детей с нарушением психического развития 

16. Понятие зависимого поведения. Виды аддикций.  

17. Профилактика  и психолого-педагогическая коррекция зависимого поведения. 

18. Суицидальное поведение. Причины,  условия, мотивы. 

19. Система консультативно-диагностической помощи детям и подросткам с нарушениями 

развития. 

20. Индивидуальная и групповая психологическая коррекция 

21. Виды коррекционной помощи детям при нарушении психического развития  

22. Психолого-педагогические проблемы дифференцированного и интегрированного 

обучения 

23. Цель и задачи деятельности психолого - медико- педагогической комиссии (ПМПК). 

Процедура обследования ребенка в ПМПК.  

24. Первичные и вторичные нарушения развития 

25. Интеллектуальные нарушения. Основные формы интеллектуальных нарушений. 

26. Понятие олигофрении, ее причины и виды 

27. Понятие ЗПР. Механизмы формирования, причины происхождения и варианты ЗПР 

28. Понятие агрессивного поведения. Методы работы с агрессивными детьми 

29. Основные виды нарушений психического развития.  

30. Психическое недоразвитие.  

31. Задержанное психическое развитие.  

32. Поврежденное психическое развитие.  

33. Дефицитарное психическое развитие.  

34. Искаженное развитие.  

35. Дисгармоническое развитие. 

36. Психическое развитие детей с нарушениями зрения 

37. Закономерности психического развития и структура нарушения при недостатках слуха 

38. Психическое развитие детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
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Примерные тестовые задания 
Отсутствие эго-интеграции в позднем возрасте приводит к отчаянию, безысходности, по мнению 

американского ученого … 

З.Фрейда 

+Э.Эриксона 

Д.Уотсона 

Э.Фромма 

В подростничестве явление эмансипации проявляется в: 

+освобождение от родительской опеки 

вхождении в группу сверстников 

самоутверждении среди сверстников 

ощущении себя в центре пристального внимания окружающих 

 
По Э.Эриксону, в подростковом возрасте основной задачей является … 

формирование базового доверия к миру 

борьба против чувства стыда 

развитие самостоятельности 

развитие инициативы  

+идентификация 
 

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 сайтах дистанционного обучения и http://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной формы 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 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

Хорошо 70-89 
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большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-70 

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.  
Разработчики:  
                           К.пс.н., доцент кафедры возрастной  

                             и социальной психологии  

                            БГПУ им. М. Акмуллы                                                                  Е.А.Плеханова 

 

 

Эксперты:  

Внешний –Дмитриева Л.Г., д. психол. наук,       профессор БашГУ  

Внутренний – Шурухина Г.А., канд. психол. наук,  доцент кафедры возрастной и 

социальной психологии БГПУ им. М. Акмуллы 
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1. Целью дисциплины является формирование  

• формирование общепрофессиональной(ых) компетенции(й): 

− способность понимать и оценивать психологические свойства и состояния 

личности, характер поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной 

нормы, проводить мониторинг личностного развития и социального поведения отдельных 

лиц и групп (ОПК-8). 

o индикаторы достижения -  

ИОПК-8.1. Знает основные психологические свойства и состояния личности, 

характер поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы 

ИОПК-8.2. Умеет понимать и оценивать психологические свойства и состояния 

личности, характер поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной 

нормы. 

ИОПК-8.3. Владеет навыками проведения мониторинга личностного развития и 

социального поведения отдельных лиц и групп формирование профессиональной(ых) 

компетенции(й). 

• формирование профессиональной(ых) компетенции(й): 

− способность проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития (ПК-1) 

o индикаторы достижения -  

ИПК-1.1. Знает специфику оценки социальной среды (включая образовательную), в 

том числе оценку рисков и ресурсов развития.  

ИПК-1.2. Умеет проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную). 

ИПК-1.3. Владеет навыками осуществления оценки рисков и ресурсов развития. 

− способность реализовывать педагогические и психологические техногии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, 

формирование установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных 

трудностей (ПК-3). 

o индикаторы достижения -  

ИПК-3.1. Знает педагогические и психологические технологии, ориентированные 

на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие. 

ИПК-3.2. Умеет отбирать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на формирование установок в  отношении здорового образа жизни. 

ИПК-3.3. Владеет навыками реализации педагогических и психологических 

технологий, ориентированных на формирование толерантности во взаимодействии с 

окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей. 

  

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 «Социальная психология» относится к базовой части программы. 

 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  



• методологические основы современной отечественной и зарубежной социальной 

психологии;  

• основные направления, подходы, теории в социальной психологии и современные 

тенденции развития социально-психологического знания;  

• основные категории и понятия социальной психологии;  

• основные социально-психологические факты и их интерпретации;  

• методы изучения личности в различных социо-культурных средах;  

• методы и приемы активного психолого-педагогического обучения;  

• систему знаний о закономерностях психического развития; факторах, способствующих 

личностному росту;  

• систему знаний о закономерностях общения и способах управления индивидом и 

группой; об особенностях педагогического общения;  

• пути приобщения учащихся к общечеловеческим, национальным духовным ценностям, 

формирования активного отношения к миру;  

Уметь:  
• пользоваться системой теоретических знаний по основным разделам социальной 

психологии;  

•пользоваться профессиональным языком предметной области знаний, уметь корректно 

выражать и аргументировано обосновывать положения предметной области знаний;  

• пользоваться современными методами поиска, обработки и использования информации, 

умеет интерпретировать и адаптировать информацию для адресата;  

• научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических 

явлений;  

• различать психологические и непсихологические тексты, критически работать с 

литературой;  

• пользоваться системой знаний о закономерностях психического развития; факторах, 

способствующих личностному росту и направлять саморазвитие и самовоспитание 

личности;  

• пользоваться системой знаний о закономерностях общения и способах управления 

индивидом и группой; умениями педагогического общения;  

• пользоваться, обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический материал по 

изучаемой проблеме. 

Владеть навыками:  
• взаимодействия личности и социума;  

• изучения личности в различных социокультурных средах;  

• активного психолого-педагогического обучения,  

•социальной перцепции, интеракции и 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 формы обучения). 

 



6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

  Раздел I Методологические основы социальной психологии 

1. Предмет социальной 

психологии, её место в 

системе наук о человеке 

в обществе 

Общая психология и социология как дисциплины – 

«прародительницы» социальной психологии. 

Отсутствие единой трактовки предмета социальной 

психологии в современной психологической и 

социологической литературе. Эволюции 

представлений о предмете социальном психологии. 

Определение круга проблем, изучаемых социальной 

психологией, и основные точки зрения на ее предмет. 

Место социальной психологии в системе 

гуманитарного знания, ее взаимосвязь с другими 

психологическими дисциплинами. Роль и значение 

социальной психологии в решении современных 

проблем человека и общества. 

2. История 

формирования 

социально – 

психологических 

идей 

Социально-исторические и конкретно-научные 

предпосылки становления социальной психологии 

как самостоятельной науки. Первые попытки 

разработки социально-психологических теорий во 

второй половине XIX века – начале XX века. 

Теоретические основы и задачи «психологии 

народов» М. Лацаруса и Г. Штейталя, развитие идей 

«психологии народов» В. Вундтом. Концепция 

подражания Г. Тарда. «Психология масс» Г. Лебона. 

Теория «инстинктов социального поведения» 

Макдугалла. 

Период экспериментального развития 

социальной психологии в XX веке. Программы 

построения экспериментальной социальной 

психологии Г. Олпорта и Г. Меде. «Коллективная 

рефлексология» В. М. Бехтерева. Теория «поля» К. 

Леви и школа групповой динамики». Общая 

характеристика современной американской 

социальной психологии. Развитие социальной 

психологии в России   

3. Методология и 

методы социально - 

психологического 

исследования 

Понятие методологии научного исследования. 

Основные требований к научному исследованию в 

социальной психологии. Теория и эмпирика в 

социально-психологических исследований. Типы 

исследования. Специфика решения вопроса о 

надежности обоснованности данных. Общая 

характеристика опроса, наблюдения, анализа 

документов как методов социально-психологического 

исследования. Специфика и основные типы 

экспериментов в социальной психологии. 

Активные методы социально-

психологического воздействия: содержание, 

направленность, типы, возможности и ограничения. 



Социально-психологический тренинг и его 

разновидности. Групповая дискуссия. Метод игры и его 

модификации. Специфика социально-психологического 

консультирования. Социально-психологическая 

диагностика и психотехника воздействия. 

 Раздел II Социальная психология личности 
4. Личность как предмет 

социально - 

психологических 

исследований 

Взаимосвязь личности и общества как ключевая 

проблема социальной психологии. Специфика 

социально-психологического подхода к пониманию 

личности, его отличие от понимания личности в обшей 

психологии и социологии. Традиции и современное 

состояние исследований личности в социальной 

психологии. Социально-психологические аспекты 

психоаналитических интерпретаций личности (3.Фрейд. 

К.Юнг. А.Адлер. Э.Фромм и др.). Ролевые теории 

личности (Дж.Мид. М.Кун,  Э.Гофман, Р.Линтон и 

др.). Концепции личности в гуманистической 

психологии ( К.Роджерс, Г.Олпорт, А.Маслоу и др.). 

Системно-деятельностный подход к пониманию 

личности (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, 

К.А.Абульханова, А.Г.Асмолов и д р . )  Социальное 

познание: понимание себя и других.  

 
5. Социальное поведение и 

социальные установки. 

Социальный стереотип 

Потребности, мотивы, интересы, ценности, 

социальные установки и их роль в психической 

регуляции социального поведения личное: и. Понятие 

социальной установки. Значение исследований 

установки в школе Д. Н. Узнадзе для изучения 

социальных установок. Традиции и этапы изучения 

социальных установок. Методы измерения 

социальных установок ( а т т и тюдов). Структура 

социальной установки. Общая характеристика 

исследований эмоциональных, когнитивных и 

поведенческих компонентом аттитюдов. 

Функции социальных установок в регуляции 

социального поведения личности. Соотношение 

социальных установок и реального поведения 

(феномен Лапьера).. Концепция В. А. Ядова об 

иерархической структуре диспозиции личности. 

А.Н . Леонтьев о мотивационно-смысловой регуляции 

деятельности. Соотношение понятий социальная 

установка, потребность, мотив, личностный смысл. 

Теоретические и методические проблемы измерения 

социальных установок. 

Социальные стереотипы 

 
6. Социально - 

психологические 

аспекты социализации 

личности 

Необходимость комплексного подхода к 

исследованию процесса социализации. Понятие 

социализации. Общая характеристика институтов и 

механизмов социализации. Процесс социализации, 

подходы к определению основных этапов 

социализации. Трактовка закономерностей 



социализации в транзактном анализе Э.Берна и 

К.Стейнера Модель развития личности и понятие 

идентичности в концепции Э.Эриксона. 

Процесс социализации в отрочестве: особенности 

детско-родительских отношений. Половых ролей, 

дружеских привязанностей в группах сверстников. 

Проблема подростковою кризиса. Сферы и 

динамика социализации в зрелом возрасте.  

Социально-психологические проблема адаптации 

пожилых людей к статус пенсионера. Социально-

психологические особенности процесса старения. 

Общая характеристика методов психодиагностики и 

коррекции личности на различных этапах 

социализации. 
7. Социально - 

психологические 

свойства личности 

Понятие психологических свойств личности, 

дискуссия о критериях их определения и способах 

диагностики. Природа, содержание и т и п ы  социально-

психологических свойств (черт, характеристик) личности 

как внутренних факторов детерминации отношений и 

взаимодействий с другими людьми. Проблема 

выраженности, стабильности, генерализованности и 

осознанности социально-психологических свойств. 

Понятие социально-психологической компетентности 

личности. Коммуникативные свойства личности и как 

индивидуальные особенности установления, 

поддержания и обеспечения информационного обмена.  

Понятие когнитивного стиля и когнитивной 

сложности личности. Атрибуция ответственности и 

локус контроля. Общая характеристика методов и 

процедур диагностики социально-психологических 

свойств личности. Проблема коррекции и 

формирования социально-психологических  свойств. 

Социальный интеллект и социальная компетентность. 

  Раздел III Социальная психология общения 
8. Общение – основа 

межличностных 

отношений 

Общая характеристика межличностных отношений 

как социально-психологического феномена. Историко-

культурные и общественно-политические детерминанты 

межличностных отношений. Эмоционально-

оценочная природа отношений. Свойства объекта, 

субъекта отношений, а также взаимосвязь между ними 

как факторы симпатии (антипатии). Динамика 

эмоциональных отношений в диаде: возникновение, 

стабилизация, распад. Специфика межличностных 

отношений в группе. Межличностные отношения и 

взаимодействие. 

Межличностные отношения и общение. Структура, 

содержание, формы и механизмы общения. Основные 

стороны процесса общения: коммуникативная, 

интерактивная, перцептивная; их связь с характером 

совместной деятельности и характером отношений 

партнеров по общению. Психологическая культура в 

различных формах взаимодействия людей. 



9. Общение как процесс 

восприятия и 

взаимопонимания 

Межличностные отношения. Чувства и эмоции в общение.

Межличностные аттракции. Основные характеристики

чувств и эмоций в общении. Социальные эмоции. Способы

управления эмоциями и чувствами. 

Восприятие и понимание в структуре межличностного 

общения. Восприятие человека человеком, что мы видим 

в другом человеке, как и для чего использует человек 

свои знания. Первое впечатление и точность 

интерпретаций. Психологические основы и 

закономерности понимания. Роль национальных и 

этнических стереотипов. 

Трудности и дефекты в общение. Нарушения, барьеры и 

трудности в общении. Необходимо раскрыть понятия 

дефицитное общение, дефектное общение, 

деструктивное общение. 

10. Общение как 

межличностное 

взаимодействие 

Межличностное взаимодействие (интеракция) как предмет 

социально-психологических исследований. Структура 

межличностного взаимодействия. Контексты 

межличностного взаимодействия. Что такое 

пространство межличностного взаимодействия. 

Сценарии и механизмы взаимодействия. 

Ритуальное поведение в межличностном 

взаимодействии. Социальные ритуалы, межличностные 

ритуалы и культурные особенности ритуального 

поведения в общении. 

Лидерство и руководство. Феномен личностного 

влияния, власть и лидерство.  Коммуникативно - 

личностный потенциал влияния. Типы личностного 

влияния. 

Стратегии и тактики манипулирования. Основные 

стратегии воздействия на человека. Манипуляция в 

общении. Экспериментальные исследования тактик 

влияния. Виды и феномены взаимодействия, человек как 

субъект взаимодействия. Общая цель как фактор 

внутригруппового взаимодействия. Сравнительный 

анализ эффективности индивидуальной и групповой 

деятельности. Сработанность как показатель 

оптимальности взаимодействия. Взаимодействие и 

взаимоотношения его участников. 

  Раздел IV Социальная психология больших и малых групп 
11. Методологические 

проблемы 

исследования групп 

в социальной 

психологии. 

Личность и группа 

Понятие социума, социальной среды и общества. 

История психологического изучения социальных групп. 

Социальная группа: отличительные признаки, критерии. 

Основные характеристики групп, классификация групп.  

Личность и группа 

Взаимоотношение личности и общности как 

исходная проблема социально-психологического 

изучения малой группы (Н.Триплет, В.Меде. 

В.М.Бехтерев и др.). Проблема нормообразования в 

группе (М.Шериф. Т. Ньюком и др,). Значение 

нормативной структуры группы в детерминации 

индивидуального поведения. Способы и механизмы 



группового воздействия. Поведение личности в ситуации 

группового давления: исследования «публичной» и 

«личной» конформности (С.Аш, Р.Крачфилд и др.) 

Исследования условий и механизмов социального 

влияния группового меньшинства (С.Московичи и 

др.). Личность в организационных структурах: феномен 

подчинения авторитету ( Ст.Милграмм). 

Личность в системе межличностных 

отношений: концепция персонализации 

(А.В.Петровский). Понятие социально-

психологического статуса личности в группе. 

Соотношение понятий «статус» и «роль». Понятие 

групповой «композиции». Личностные детерминанты 

групповых процессов. Социально-психологические 

закономерности адаптации личности в  группе. Понятие 

социально-психологического климата в группе. Методы 

диагностики и коррекции положения личности в группе. 

12  Социальная 

психология малой 

группы, их структура 

и динамика 

Социально-исторические и конкретно-научные 

предпосылки разработки психологической проблематики 

малых  групп. Направленность и результаты первых 

эмпирических исследований малых групп. Ведущие 

подходы к изучению групповых феноменов 30-е – 40-е 

годы. Общая характеристика психологического анализа 

малых групп в послевоенные десятилетия. Современное 

состояние и перспективы исследований. 

Дефиниции малой труппы. Классификация 

малых групп. Концепция «внешней» (формальной) и 

«внутренней» (неформальной) внутригрупповых 

структур и ее роль в трактовке социально-

психологической феноменологии группы. Основные 

теоретические ориентации исследования психологии 

малых групп (теория подкрепления, интеракционизм, 

теория поля/психоаналитическая ориентация, 

социометрический подход, деятельностный подход, 

теория систем). Идеологические аспекты 

теоретических моделей группы. Общая 

характеристика методов исследования групповых 

феноменов. 

Группа как субъект совместной деятельности 

(Г.М.Андреева, А.В.Петровский и др.) .  

Отличительные признаки, структура, динамика 

совместной деятельности и социально-психологические 

характеристики группы как ее совокупного субъекта. 

Объективные и субъективные детерминанты 

возникновения и воспроизводства малой группы как 

социально-психологического феномена. Социально-

opганизационные предпосылки возникновения групп. 

Социоперцептивные факторы группообразования: 

«Мы-чувство» – психологический признак общности. 

Понятие социальной идентификации. Принадлежность 

к группе как фактор поведения личности. 

Группа как развивающаяся система. Модели 



развития группы (Б.Токмен, Г. Стенфорд, 

А.В.Петровский, Л.И.Уманский и др.). Внешние и 

внутренние противоречия жизнедеятельности группы 

как источник ее развития. Понятие психологической 

целостности группы (А.Н.Донцов).  

Проблема пределов существования малой 

группы. Проблема коллектива в отечественной 

социальной психологии. 

Лидерство и руководство как феномен 

управления процессом жизнедеятельности группы. 

Основные теоретические подходы к изучению 

социально-психологической природы лидерства. 

Стиль лидерства и руководства как предмет 

экспериментального изучения в школе «групповой 

динамики» К. Левина и в современной социальной 

психологии. Социально-психологические проблемы 

менеджмента. Задачи и способы практического 

обучения руководителей использованию 

психологических методов управления. 

Процесс принятия группового решения. Явление 

«поляризации группы». Проблема соотношения 

группового и индивидуального решения.  

Типы малых групп, критерии их эффективности. 

Продуктивность групповой деятельности и 

удовлетворенность членством в группе как показатели 

эффективности. 

13. Социально-

психологические 

характеристики  

больших социальных 

групп 

Проблематика, теоретические и методические 

принципы исследования больших социальных групп в 

социальной психологии. Классификации больших 

социальных групп. Психологические аспекты 

жизнедеятельности стихийных неорганизованных 

(толпа, демонстрация и т.п.) и временных 

полуорганизованных (публика, митинг, аудитория и 

т .п . )  больших групп. Структура психологии 

устойчивых организованных больших групп 

(социальные классы, слои, этносы, профессиональные 

группы, политические партии и т .п . ) .  

Принадлежность к большим социальным 

группам как фактор детерминации индивидуального 

сознания, потребностей, интересов, ценностей, норм 

поведения. Понятие ''социальный т и п  личности». 

Изменения в социальной структуре общества и 

динамика психологических особенностей устойчивых 

и стихийных больших групп. 

Образ жизни и специфика национального 

самосознания личности. Этнокультурная вариантность 

социального поведения. Социально-психологические 

аспекты этноцентризма и межэтнических конфликтов. 

Психологические проблемы политической 

социализации и поведения масс в ситуации выборов. 

Психологические характеристики религиозных общностей 

и организаций. 



Социально-психологические механизмы 

возникновения и динамики толпы. Поведение личности 

в толпе, понятие паники. Значение изучения процессов 

заражения, внушения, подражания для понимания 

закономерностей массового поведения. 

Состав и структура массового сознания. 

Социально-психологическая природа и место массового 

сознания в структуре общественного сознания. Формы 

массового сознания как предмет социально-

психологического анализа. Механизмы формирования 

общественного мнения. Методы исследования 

общественного мнения. Понятие общественного 

настроения. Содержание и типы общественного 

настроения.  

 Раздел V Прикладные и практические аспекты социальной психологии 
14. Прикладные и 

практические аспекты 

социальной психологии 

Важность прикладных социально-психологических 

исследований и теоретических знаний, особенно в 

ситуации социальной стабильности. Пропедевтическое и 

психогигиеническое значение основ социально-

психологического образования, воспитания и развития. 

Особое значение социальной психологии в период 

социальных изменений 

Значение и задачи повышения социально-

психологической культуры населения. Социальная 

психология в образовании. Профилактика и борьба с 

преступностью. 

Глобализация информационных процессов. 

Компьютерная революция, Интернет, их социально-

психологическое значение. 

Активные методы социально-психологического 

воздействия. Социально-психологический тренинг, 

социально-психологическое консультирование. Значение 

и задачи повышения социально-психологической 

грамотности.  

Значение социально-психологической 

компетентности и готовности психологов к 

профессиональной деятельности 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема1: Введение в социальную психологию 

Тема2: Социальная психология личности 

Тема3: Социальная психология общения 

Тема4: Социальная психология больших т малых групп 

Тема5: Прикладные и практические аспекты социальной психологии 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема1: Введение в социальную психологию 
Вопросы для обсуждения:  

1. Теория и эмпирика в социально-психологические исследования. 



2. Общая характеристика опроса, наблюдения, анализа документов как методов 

социально-психологического исследования.  

3. Активные методы социально-психологического воздействия: содержание, 

направленность, типы, возможности и ограничения.  

4. Специфика социально-психологического консультирования. Социально-

психологическая диагностика и психотехника воздействия. 
Тема2: Социальная психология личности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Личность как предмет социально – психологических исследований. 

2. Традиции и современное состояние исследований личности в социальной психологии.  

3. Формирование «Я» концепции. Зависимость формирования «Я» концепции от 

общества.Формы рефлексии. Самопознание и общество. 

4. Социально – психологические аспекты социализации. 

5.Социальные установки. Личность в группе. Социальный стереотип. 

Социально - психологические свойства личности. 

Тема3: Социальная психология общения 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность общения. Общение как коммуникация. Методы 

развития и коррекции коммуникаций. Общение – основа межличностных 

отношений 

2. Общение как взаимодействие (итерактивная сторона общения). 

3. Общение как социальная перцепция (восприятие людьми друг друга). 
Тема4: Социальная психология больших групп 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблематика, теоретические и методические принципы исследования больших групп в 

социальной психологии. 

2. Классификация больших социальных групп. 

3. Психологические аспекты жизнедеятельности стихийных неорганизованных (толпа, 

демонстрация и т.п.) и временных полуорганизованных (публика, митинг, аудитория и т.п.) 

больших групп. 

4. Структура психологии устойчивых организованных больших групп (социальные классы, 

слои, этносы, профессиональные группы, политические партии и т.п.). 

5. Концепции этнопсихологии, психологии наций 

6. Роль средств массовой информации и коммуникации. Реклама. Мода. Пропаганда. Слухи. 

Тема5: Социальная психология малых групп: 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные исследования психологии малых групп; 

2. Общая характеристика методов исследования групповых феноменов; 

3. Процесс принятия группового решения. Групповая дискуссия, «мозговой штурм» как 

метод повышения эффективности группового решения 

4. Общая характеристика методов исследования групповых феноменов. 

Тема6: Прикладные и практические аспекты социальной психологии 
Вопросы для обсуждения: 

1. Важность прикладных социально-психологических исследований и теоретических 

знаний, особенно в ситуации социальной стабильности. 

2. Пропедевтическое и психогигиеническое значение основ социально-психологического 

образования, воспитания и развития. 

3. Особое значение социальной психологии в период социальных изменений 

4. Значение и задачи повышения социально-психологической культуры населения. 

5. Профилактика и борьба с преступностью. 

6. Глобализация информационных процессов. Компьютерная революция, Интернет, их 

социально-психологическое значение. 



7. Значение социально-психологической компетентности и готовности психологов к 

профессиональной деятельности 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины: 

Перечень заданий для самостоятельной работы студентов 

 

РАЗДЕЛ 1, 2 
1. Составление социально-психологического словаря. 

2. Составление блок-схемы или ментальной карты по изучаемой теме. 

3. Составление аннотации к монографиям. 

4. Создание эссе (0,5 стр.) на выбранную тему  

5. Конспекты статей (с аннотацией) из психологических журналов. 

6. Подготовка к дебатам 

РАЗДЕЛ 3, 4, 5  
1. Составление социально-психологического словаря. 

3. Составление аннотации к монографиям. 

4.Создание эссе (0,5 стр.) на выбранную тему  

5. Конспекты статей (с аннотацией) из психологических журналов. 

 
Методические рекомендация к СРС 

1. Составление блок-схемы или ментальной карты по изучаемой теме. 

Блок-схема или ментальная карта включает во взаимосвязи, все основные 

элементы, категории, понятия темы. По такой схеме можно воссоздать всю тему. Более 

подробная информация на сайте mind-map.ru. 

 
2. Составление аннотации к монографиям. 

Аннотация (от лат. annotatio – замечание) – краткая характеристика издания: 

рукописи, статьи или книги. Аннотация показывает отличительные особенности и 

достоинства издаваемого произведения, помогает читателям сориентироваться в их 

выборе. 

Аннотация даёт ответ на вопрос: «О чём говорится в первичном документе?». 

Перед текстом аннотации присутствуют выходные данные (автор, название, место 

и время издания) в номинативной форме. 

Аннотация содержит основную тему статьи или книги, кроме этого она может 

перечислять (называть) основные положения описываемого источника. 

Примеры оформления аннотаций 

Психология семьи: Сборник статей / Сост. Т.П. Гаврилова. М., 2002. – 165 с. (Б-

ка журнала «Вопросы психологии»). 

Подборка статей по психологии семьи, размещенных в сборнике в 

хронологическом порядке их появления в журнале «Вопросы психологии», иллюстрирует 

то, как возникал и развивался интерес к изучению семьи у специалистов, работающих в 

различных областях психологии. В дайджест включены обзорные статьи зарубежных 

авторов, которые проясняют некоторые аспекты функционирования семьи, а также 

материалы по методам изучения семьи. 

Сборник адресован психологам-исследователям и практикам, студентам, 

изучающим психологию. Он может быть использован как хрестоматия в учебном курсе 

«Психология семьи». Вместе с тем сборник рассчитан на широкий круг читателей, 

интересующихся психологическими проблемами семьи. 

3. Создание эссе (0,5 стр.) на выбранную тему  

Возможный алгоритм написания эссе:  

1. Обсуждаемая тема (проблема).  

2. Моя позиция.  



3. Краткое обоснование.  

4. Возможные возражения, которые могут выдвигать другие.  

5. Причина, почему данная позиция все же правильна.  

6. Заключение. 

 

4. Конспекты статей (с аннотацией) из психологических журналов. 

Перечень психологических журналов 

- Психологический журнал; 

- Вестник МГУ (психология); 

- Вопросы психологии; 

- Вестник Санкт-Петербургского университета (психология); 

- Вестник практической психологии образования; 

- Психология; 

- Мир психологии; 

- Журнал прикладной психологии; 

- Российский психологический журнал; 

- Сибирский психологический журнал; 

- Проблемы социальной психологии личности; 

- Развитие личности; 

- Психологическая газета и др.  

Конспект предполагает наличие текста самой статьи (бумажная или электронная 

версии) и последовательное изложение ключевых моментов содержания. Обязательно 

указание источника информации (полный адрес сайта, название и выходные данные 

периодического издания). Для конспектирования можно использовать любую форму или 

прием работы с информацией, изученный на занятиях.  

 

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. Андреева Г.М. Социальная психология.- М.: Аспект- Пресс, 2014.- МО.  

2. Бубчикова, Н.В. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие : [16+] / Н.В. Бубчикова, И.В. Чикова. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2015. – 

213 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461034 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-

2387-6. – Текст: электронный. 

3.Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. Сухов, 

М. Г. Гераськина, А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru 

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) 

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

программа подготовки презентаций, графический редактор.  

 



базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. Elibrary.ru  

2. http://www.biblioclub.ru/ 

3. http://book.ru  

4. http://lib.bspu.ru  

5. http://psyjournals.ru  

6. http://www.psy.msu.ru/links  

7. http://koob.ru  

8. http://psychology.net.ru  

9. http://www.alleng.ru/edu/psych.htm  

 

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, 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  
Организация учебного материала по дисциплине включает в себя: 

–  лекции, целью которых является рассмотрение основных теоретических 

понятий; 

–  практические (семинарские) занятия, позволяющие развить навыки и умения 

магистрантов по применению полученных на лекциях знаний для решения конкретных 

задач; 

–  самостоятельную работу магистрантов, направленную на теоретическое и 

практическое усвоение знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских занятий. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 



 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. В соответствии с балльно-

рейтинговой системой, отраженной в технологической карте дисциплины, студент, 

регулярно посещавший лекционные и практические занятия, выполнивший все виды 

заданий для самостоятельной работы получает оценку на основании совокупности 

набранных баллов. 

В случае пропуска практических и других видов учебных занятий по 

уважительным и неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает 

на проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые 

преподавателем. Студенты, не проявившие активности на занятиях в течение семестра, 

сдают зачет по всем вопросам, выносившимся на обсуждение в ходе практических 

занятий. 



Планируемые уровни сформированных компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

Наименование 
раздела 

Формируемая 
компетенция 

Вид проверки 

 Раздел I Методологические основы социальной психологии 

Предмет социальной 

психологии, её место 

в системе наук о 

человеке в обществе 

ОПК-7, ПК-3 

 

1. Составить ментальную карту по предмету 

«Социальная психология». 

2. Составить словарь терминов: социальная 

психология, психология, социология, 

рефлексология, социально-психологическое 

явление, социальная психика, индивидуальная 

психика, коллективная психика. 

3. Найти и описать несколько (не менее 3) 

социально-психологических явлений в 

обыденной жизни. 

История 

формирования 

социально – 

психологических 

идей 

ОПК-7, ПК-3, 

ПК-5 

 

Составить ДВЕ хронологических таблиц по 

основным этапам исторического развития 

социально-психологических идей в нашей 
стране и за рубежом начиная с конца XIX века. 

Методология и 

методы социально – 

психологического 

исследования 

 ОПК-7, ПК-3, 

ПК-5 

 

1. Составить общую характеристику и 

алгоритм проведения основных методов 

социальной психологии 

2. Подобрать методики по классификации 

Крысько В.Г. 

3. Составить словарь терминов: методология, 

метод, методика, достоверность, надежность, 

репрезентативность, методы исследования, 

методы воздействия. Указать источник. 

4. Проведение социометрического метода 

Раздел II Социальная психология личности 

Личность как 

предмет социально – 

психологических 

исследований 

ОПК-7, ПК-3, 

ПК-5 

 

1.Составить словарь терминов: личность, 

субъект, индивид, индивидуальность, «Я-

концепция», самосознание, самопознание, 

самоотношение, самооценка, уровень 

притязаний, референтная группа, социальный 

тип личности. Указать источник. 

2. Составить конспекты: 

- Сидоренко Е.В. Личностное влияние и 

противостояние чужому влиянию. 

3. Составить конспект 

- Глава 4. Представление себя 

Социально – 

психологические 

аспекты 

социализации 

ОПК-7, ПК-3, 

ПК-5 

 

1. Составить конспект 

 -  Глава 5 Убеждения 

- Часть 1 Влияние и изменение установок. 

Глава1. Конформизм и подчинение.  

2.Составьте экспресс-анкету для пилотажного 

исследования гендерных и возрастных 

установок (вопросы могут касаться отношения 

к работе, образованию, моде, совр. искусству и 

т.д.) 



Социальные 

установки. Личность 

в группе. 

Социальный 

стереотип. 

 

ОПК-7, ПК-3, 

ПК-5 

 

 

1. Составить конспекты:  

-Бодалева А.А. Акме-эффект личностного 

осуществления в процессе социализации и 

индивидуализации взрослого человека 

2. Напишите автобиографию, пытаясь 

проанализировать взаимосвязь между 

формированием собственной личности  и 

изменениями в обществе.  

Социально - 

психологические 

свойства личности 

 ОПК-7, ПК-3, 

ПК-5 

 

 

1. Подобрать и провести с группой 

диагностические методы по теме. 

2. Подобрать и провести методы социальной 

психокоррекции по теме. 

 
 Раздел III Социальная психология общения 

 
Понятие и сущность 

общения. Общение 

как коммуникация. 

Методы развития и 

коррекции 

коммуникаций. 

ОПК-7, ПК-3, 

ПК-5 

 

1. Составить конспект: 

– Глава 16. Язык и коммуникация  

2. Перечислить техники развития 

коммуникативной компетентности по 

Е.В.Сидоренко 

Общение как 

взаимодействие 

(итерактивная 

сторона общения) 

ОПК-7, ПК-3, 

ПК-5 

 

1. Составить конспект по литературе (Шостром 

Э.) 

2. Составить словарь терминов: общение, 

коммуникация, взаимодействие, манипуляция, 

лидерство, руководство. Указать источник. 

 
Общение как 

социальная 

перцепция 

(восприятие людьми 

друг друга). 

ОПК-7, ПК-3, 

ПК-5 

 

1. Составить конспекты (см. литературу 3): 

-Глава 7 Аффиляция и дружба. 

-Глава 8 Любовь и романтические отношения  

 

 Раздел IV Социальная психология малой группы 

Социально-

психологическая 

характеристика 

общностей и 

социальных 

институтов 

ОПК-7, ПК-3, 

ПК-5 

 

1. Составить словарь следующих терминов: 
социум, социальная среда, общество, социальной 

научение, общности, коллектив, нации, 

организации, объединения, группы, групповые 

нормы и ценности, статус, позиция, роль, ролевое 

поведение, групповые процессы, структура 

группы, композиция группы. 

2. Ознакомьтесь с классификацией групп (по 

Г.М. Андреевой), дайте каждой из них 

характеристику и приведите по одному примеру 

на каждую разновидность группы. 

Методологические 

проблемы 

исследования малых 

групп в социальной 

психологии, их 

структура и 

динамика. Личность 

ОПК-7, ПК-3, 

ПК-5 

 

1. Анализ структуры студенческой группы: 

Нарисуйте круг, разделите его не сектора по 

количеству человек в вашей группе. Размер 

каждого куска должен отражать вклад каждого 

человека в деятельность группы. Обязательно 

оставьте место для себя. Ответьте на следующие 

вопросы 



и группа. 

Психология 

межгрупповых 

отношений 

-Какими критериями вы пользовались для 

определения размера вклада каждого человека в 

деятельность группы? 

- Назовите трех человек, которые получили 

самые большие куски. 

- Как вы оценили себя по сравнению с другими 

членами группы?  

Раздел V Социальная психология больших групп и массовых социальных процессов 

Социально-

психологическая 

характеристика 

больших групп 

ОПК-7, ПК-3, 

ПК-5 

 

1. Самостоятельно изучите понятие: «толпа», 

«масса», «аудитория», «публика» (по 

публикациям Г.М. Андреевой, Г Лебона, 

Г.Тарда). Проанализируйте основные различия 

между этими понятиями. 

2. Используя дополнительную литературу, 

изучите следующий вопрос: «Массовая 

коммуникация, пропаганда и процесс 

убеждения». 

 
Раздел VI Прикладные и практические аспекты социальной психологии 
Прикладные и 

практические 

аспекты социальной 

психологии 

ОПК-7, ПК-3, 

ПК-5 

 

1. Составить примерную программу (сценарий) 

социально-психологического тренинга 

 
 

Завершается курс экзаменом  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Предмет социальной психологии; ее место в системе наук о человеке и обществе. 

Значение социальной психологии в решении современных проблем. 

2. История развития социально-психологических идей в отечественной науке. 

3. История возникновение социально-психологических идей на западе. Первые 

социально-психологические теории: «Психология народов» (М. Лацарус и Г. Штейнталь), 

«Психология масс» (Г. Тард, С. Сигеле и Г. Лебон), «Теория инстинктов социального 

поведения» (У. Макдугалл).   

4. Методология и методы социально-психологических исследований. 

5. Социометрия как метод исследования межличностных отношений в малой 

группе. 

6. Личность как предмет социально-психологических исследований. 

7. Социальное поведение и социальные установки. социальный стереотип. 

8. Социально-психологические свойства личности. 

9. Место и роль общения в системе отношений человека. Структура и функции 

общения. Средства общения. 

10. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 

11. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

12. Общение как социальная перцепция (перцептивная сторона общения). 

13. Речь как средство вербальной коммуникации. 

14. Основные средства невербальной коммуникации. 

15. Социальная психология малой группы. Классификация групп. Понятие малой 

группы.  



16. Проблема малой группы в зарубежной и отечественной социальной 

психологии. 

17. Основные социально-психологические характеристики групп. Динамические 

процессы в малой группе. 

18. Процесс принятия группового решения. Групповая дискуссия, «мозговой 

штурм» как метод повышения эффективности группового решения. 

19. Социальный психологический статус и позиция личности в группе. 

20. Лидерство и руководство в малых группах. Стили руководства. 

21. Проблематика, теоретические и методические принципы исследования больших 

групп в социальной психологии. Классификация больших социальных групп. 

22.  Психологические аспекты жизнедеятельности стихийных неорганизованных 

(масса, толпа, демонстрация и т.п.) и временных полуорганизованных (публика, митинг, 

аудитория и т.п.) больших групп. 

23. Структура психологии устойчивых организованных больших групп 

(социальные классы, слои, этносы, профессиональные группы, политические партии и 

т.п.). 

24. Роль средств массовой информации и коммуникации. Реклама. Мода. 

Пропаганда. Слухи. 

25. Важность прикладных социально-психологических исследований и 

теоретических знаний, особенно в ситуации социальной стабильности. 

26. Социальной психологии в период социальных изменений. Значение и задачи 

повышения социально-психологической культуры населения. 

27. Глобализация информационных процессов. Компьютерная революция, 

Интернет, их социально-психологическое значение. 

28. Значение социально-психологической компетентности и готовности психологов 

к профессиональной деятельности. 

 
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 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  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 Включает нижестоящий Хорошо 70-89,9 



знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 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. 
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 модуля является формирование -общепрофессиональных компетенций:  
 

ОПК-5; 

Способен осуществлять практическую деятельность по восстановлению 
нарушенных прав несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
социальному оздоровлению семьи, координации взаимодействия в данной сфере 
различных учреждений, организаций и служб. 

Индикаторы достижения: 
ИОПК-5.1.Знает права несовершеннолетних, особенности защиты их прав и 

законных интересов, социального оздоровления семьи. 
ИОПК-5.2.Умеет осуществлять практическую деятельность по восстановлению 

нарушенных прав несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
социальному оздоровлению семьи. 

ИОПК-5.3.Владеет навыками координации взаимодействия в данной сфере 
различных учреждений, организаций и служб. 

ОПК-9; 

Способен выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с 
девиантным поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, 
причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального 
неблагополучия семьи, изучать личностные особенности и социально-бытовые условия 
жизни детей, семьи и социального окружения, выявлять позитивные и негативные 
влияния на ребенка (подростка), а также проблемы в развитии личности и межличностных 
взаимоотношениях. 

Индикаторы достижения: 
ИОПК-9.1. Знает специфику изучения личностных особенностей и социально-

бытовых условий жизни детей, семьи и социального 
окружения 
ИОПК-9.2. Умеет выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с 

девиантным поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, 
причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального 
неблагополучия семьи. 

ИОПК-9.3.Владеетнавыками выявления позитивных и негативных влияний на 
ребенка (подростка), а также проблем в развитии личности и межличностных 
взаимоотношениях 

 ОПК-10; 

Способен осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых на 
детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и неформальной. 
Способен реализовывать программы коррекции девиантного поведения и ресоциализации 
несовершеннолетних с девиантным поведением 

Индикаторы достижения: 
ИОПК-10.1.Знает особенности воспитательных воздействий, оказываемых на детей 

и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и неформальной. 
ИОПК-10.2.Умеет осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, 

оказываемых на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и 
неформальной. 

ИОПК-10.3.Владеет навыками реализации программ коррекции девиантного 
поведения и ресоциализации несовершеннолетних с девиантным поведением 

-Формирование профессиональных компетенций:  
ПК-2; 
Способен консультировать по проблемам семьи и защиты прав и законных 

интересов детей и подростков. 
Индикаторы достижения: 



3 

ИПК-2.1.Знаетпроблемысемьии особенности защиты прав и законных интересов 
детей и подростков. 

ИПК-2.2. Умеет анализировать проблемы семьи в целях защиты прав и законных 
интересов детей и подростков. 

ИПК-2.3. Владеет навыками консультирования по проблемам семьи и защиты прав 
и законных интересов детей и подростков. 

 ПК-6 

Способен проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении 
несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных представителей 
несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по их обучению, воспитанию, 
содержанию, отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с 
ними, осуществлять мероприятия по предупреждению безнадзорности и беспризорности, 
употребления спиртных напитков, наркомании и токсикомании среди 
несовершеннолетних, взаимодействовать с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Индикаторы достижения: 
 ИПК-6.1. Знает особенности индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных 
представителей несовершеннолетних. 

ИПК-6.2. Умеет проводить индивидуальную профилактическую работу в 
отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных 
представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по их обучению, 
воспитанию, содержанию, отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними, осуществлять мероприятия по предупреждению безнадзорности и 
беспризорности, употребления спиртных напитков, наркомании и токсикомании среди 
несовершеннолетних. 

ИПК-6.3. Владеет навыками взаимодействия с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в 6 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 семьи» относится к обязательной части, формируемой 
участниками образовательных отношений и является частью «Психологического  
модуля». 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

− средства социально-педагогического и психологического воздействия на 
межличностные и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром; 

−  технологии коррекции воспитательных воздействия, оказываемых на детей 
и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и неформальной;  
 Уметь: 

− устанавливать причины социального неблагополучия семьи; 
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− изучать личностные особенности и социально-бытовые условия жизни 
детей, семьи и социального окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на 
ребенка (подростка);  

− различного рода проблемы в развитии личности и межличностных 
отношений; 

Владеть:  

− навыками практической деятельности по социально-педагогической, 
правовой и психологической поддержке семьи, детей и подростков, защите их законных 
прав и интересов, социальному оздоровлению семьи, координации взаимодействия в этой 
области различных учреждений, организаций и служб;  

−  навыками консультирования по проблемам семьи и защиты прав и 
законных интересов детей и подростков выявления специфики психического 
функционирования человека в условиях семейной системы. 

 
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 Семья как 
культурно-
исторический 

феномен 

Исторические формы брака в социогенезе. Факторы, 
определяющие эволюцию брака и семьи. Эволюция 
нормативных моделей семьи в России. Культурные и 
этнические особенности семьи. Социальные и 
индивидуальные функции семьи.  Комплексность семейных 
функций.  Типология семей. Специфические особенности 
современной семьи. Тенденции развития современной 
семьи. Современные мифы о семье. Альтернативные 
формы брачно-семейных отношений. 

2 Семья как 
социальная 
система 

Теория систем Людвига фон Берталанфи как 
методологическая основа системного подхода к семье.  
Определение семьи как социальной системы. Основные 
свойства семейной системы. Законы функционирования 
семейной системы. Понятие структуры семьи, 
механизмы, обеспечивающие функционирование 
семейной структуры. Циркулярная модель Олсона. 
Основные показатели семейных взаимоотношений: 
сплоченность, гибкость и коммуникация. Понятие 
жизненного цикла развития семьи. Характеристика 
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основных стадий жизненного цикла семьи. 
Благоприятный и неблагоприятный сценарии развития 
семьи. Горизонтальные (нормативные кризисы) и 
вертикальные (ненормативные кризисы) стрессоры в 
жизнедеятельности семьи. Сверхсильные и хронические 
вертикальные стрессоры. Основные параметры 
семейной системы.  

3 Психология 
супружеских 
отношений 

Феномен любви и ее типы. Генезис любви как чувства. 
Развитие любви в онтогенезе.  Искажения и нарушения 
чувства любви.   
Формирование супружеской пары. Теории выбора 
брачного партнера. Мотивы заключения брака.  
Факторы, влияющие на прочности брачного союза 
Основные характеристики супружеских отношений. 
Ролевая структура семьи. Классификация семейных 
ролей Ф. Ная и их характеристика. Патологические 
роли, их классификация, причины возникновения. 
Показатели ролевого конфликта и стратегии его 
преодоления. Особенности межличностной 
коммуникации в семье, психологический климат. 
Причины и виды нарушения общения в семье.  Понятие 
психологического климата. Семейные конфликты и их 
профилактика. Супружеские конфликты, их причины и 
особенности (В.А. Сысенко). Супружеские измены, их 
причины и последствия.  Понятие удовлетворенности 
браком. Понятие гармоничных и дисгармоничных се-
мей. Основные характеристики гармоничной семьи 
(Ф. Уолш).   

Семейное насилие: причины и особенности проявления. 
Этапы развития психического насилия в семье. Развод как 
социально-психологический феномен. Причины и 
статистика разводов. Стадии развода в концепции Кублер-
Росс. 

4 Родительство как  
социокультурный 
феномен 
 

Семья как институт первичной социализации ребенка. 
Основные характеристики детско-родительских отношений. 
Стадии становления родительства. Родительская любовь как 
важная составляющая эмоциональных отношений в диаде 
«родитель-ребенок»: а) типы эмоционального отношения 
родителей к ребенку (Карабанова О.А., Спиваковская А.С.); б) 
причины нарушений родительской любви; в) природа и 
генезис материнства; в) роль матери и отца в развитии 
ребенка. Теория привязанности Джона Боулби.  Типы 
привязанности М.Эйнсворд. Концепция развития 
привязанности в контексте защитных стратегий личности 
(П.Криттенден). Типология эмоциональных отношений в 
диаде «родитель-ребенок». 

5 Основные 
характеристики 
детско-родительских 
отношений 

Мотивы  воспитания и родительства. Уровень протекции в 
воспитании. Стиль общения и взаимодействия с ребенком. 
Особенности социального контроля. Степень устойчивости и 
последовательности семейного воспитания. Психолого-
педагогические особенности родительства. Факторы, 
определяющие формирование родительства. Понятие 
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родительские установки. Характеристика психолого-
педагогических факторов воспитания детей. Стили 
семейного воспитания (Э.Г. Эйдемиллер, Л.Б. Шнейдер, 
А.С. Спиваковская, А.Е. Личко) ребенка в семье. 
Интегративные характеристики родительско-детских 
отношений: а) родительская позиция; б) стратегии 
семейного воспитания. Проблемы и трудности семейного 
воспитания: социокультурные, психологические, 
педагогические. Развод в семье. Проблемы эмоционального 
развития ребенка в ситуации повторного брака матери. 
Развитие и воспитание ребенка в конфликтной семье. 
Семья и ребенок в критические жизненные ситуации.  
Виды нарушений семейного воспитания. Девиантное 
родительство. Отказ от родительства. 

6 Семейное 
психологическое 
консультирование 

Специфика семейного консультирования. Отличие 
семейного консультирования от семейной психотерапии. 
Цели и задачи семейного консультирования. Виды 
семейного консультирования. Основная проблематика 
семейного консультирования. Уровни психологической 
помощи семье. Основные стадии и технологии семейного 
консультирования. 

Основные методологические принципы системной 

семейной психотерапии: принцип циркулярной 

причинности, принцип гипотетичности, принцип 

нейтральности (А.Я. Варга). Специфика консультирования 

всей семьи. 
Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в 
системном подходе. Гипотеза в системном семейном 
консультировании. Циркулярного интервью. Типы 
циркулярных вопросов и особенности их 
использования. Психологическое воздействие на 
семейную систему. 

7 Комплексный 
подход к работе с 
семьями  по 
профилактики 
девиаций в семье. 

ССтруктура, ведомства, организации, учреждения, цели, 
задачи. Содержание  работы. Алгоритм взаимодействия. 
Профилактика девиантного поведения в  семьях, формы 
работы. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

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

Тема 1.Семья как культурно-исторический феномен . 
Тема 2 . Семья как социальная система. 
Тема 3 .Психология супружеских отношений . 
Тема 4.Родительство как  социокультурный феномен. 
Тема 5. Основные характеристики детско-родительских отношений . 
Тема 6 . Методы и методики диагностики семьи. 
Тема7.  Семейное психологическое консультирование. 
Тема8.  Комплексный подход к работе с семьями по профилактике 
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девиаций.  
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа:  
Тема 1: Семья как культурно-исторический феномен 
Вопросы для обсуждения: 

1.Исторические формы брака в социогенезе.  
2.Факторы, определяющие эволюцию брака и семьи. Эволюция 

нормативных моделей семьи в России. Культурные и этнические 
особенности семьи.  

3.Социальные и индивидуальные функции семьи.  Комплексность 
семейных функций.   

4.Типология семей. Специфические особенности современной семьи. 
Тенденции развития современной семьи.  

5.Современные мифы о семье.  
6.Альтернативные формы брачно-семейных отношений. 

 
Тема 2: Семья как социальная система. 
Вопросы для обсуждения: 

1.Теория систем Людвига фон Берталанфи как методологическая 
основа системного подхода к семье.  Определение семьи как социальной 
системы.  

2.Основные свойства семейной системы.  
3.Законы функционирования семейной системы. Понятие структуры 

семьи, механизмы, обеспечивающие функционирование семейной структуры. 
Циркулярная модель Олсона. 4.Основные показатели семейных 
взаимоотношений: сплоченность, гибкость и коммуникация. Понятие 
жизненного цикла развития семьи.  

5.Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи. 
Благоприятный и неблагоприятный сценарии развития семьи.  

6.Горизонтальные (нормативные кризисы) и вертикальные 
(ненормативные кризисы) стрессоры в жизнедеятельности семьи. 
Сверхсильные и хронические вертикальные стрессоры. Основные параметры 
семейной системы.  
 
Тема 3: Психология супружеских отношений . 
Вопросы для обсуждения: 

1.Феномен любви и ее типы. Генезис любви как чувства. Развитие 
любви в онтогенезе.  Искажения и нарушения чувства любви.   

2.Формирование супружеской пары.  
3.Основные характеристики супружеских отношений.  
4.Ролевая структура семьи. Классификация семейных ролей Ф. Ная 

и их характеристика. Патологические роли, их классификация, причины 
возникновения. Показатели ролевого конфликта и стратегии его 
преодоления.  
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5.Особенности межличностной коммуникации в семье, 
психологический климат. Причины и виды нарушения общения в семье.  
Понятие психологического климата. Семейные конфликты и их 
профилактика. Супружеские конфликты, их причины и особенности 
(В.А. Сысенко). Супружеские измены, их причины и последствия.  
Понятие удовлетворенности браком. Понятие гармоничных и 
дисгармоничных семей. Основные характеристики гармоничной семьи 
(Ф. Уолш).   

6.Семейное насилие: причины и особенности проявления. Этапы 
развития психического насилия в семье.  

7.Развод как социально-психологический феномен. Причины и 
статистика разводов. Стадии развода в концепции Кублер-Росс. 
 
Тема 4: Родительство как  социокультурный феномен. 
Вопросы для обсуждения: 

1.Семья как институт первичной социализации ребенка. Основные 
характеристики детско-родительских отношений. Стадии становления 
родительства.  

2.Родительская любовь как важная составляющая эмоциональных 
отношений в диаде «родитель-ребенок»: а) типы эмоционального отношения 
родителей к ребенку (Карабанова О.А., Спиваковская А.С.); б) причины 
нарушений родительской любви; в) природа и генезис материнства; в) роль 
матери и отца в развитии ребенка.  

3.Теория привязанности Джона Боулби.  Типы привязанности 
М.Эйнсворд. Концепция развития привязанности в контексте защитных 
стратегий личности (П.Криттенден). Типология эмоциональных отношений в 
диаде «родитель-ребенок». 
 
Тема 5: Основные характеристики детско-родительских отношений. 
Вопросы для обсуждения: 

1.Мотивы  воспитания и родительства.  
2.Факторы, определяющие формирование родительства. Понятие 

родительские установки. Характеристика психолого-педагогических 
факторов воспитания детей.  

3.Стили семейного воспитания (Э.Г. Эйдемиллер, Л.Б. Шнейдер, А.С. 
Спиваковская, А.Е. Личко) ребенка в семье. Интегративные характеристики 
родительско-детских отношений: а) родительская позиция; б) стратегии 
семейного воспитания.  

4.Проблемы и трудности семейного воспитания: социокультурные, 
психологические, педагогические.  

5.Развод в семье. Проблемы эмоционального развития ребенка в 
ситуации повторного брака матери. Развитие и воспитание ребенка в 
конфликтной семье. Семья и ребенок в критические жизненные ситуации.   

6.Виды нарушений семейного воспитания. Девиантное родительство. 
Отказ от родительства. 
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Тема 6: Методы и методики диагностики семьи  
Вопросы для обсуждения: 

1. Методы и методики  диагностики супружеских отношений. 
2. Методы и методики  диагностики .детско-родительских 

отношений. 
3. Методы и методики   обследования семьи как целого. 
4. Составление психологического портрета семьи. 
 

Тема 7. Семейное психологическое консультирование. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика семейного консультирования.  
2. Отличие семейного консультирования от семейной психотерапии. 

Цели и задачи семейного консультирования.  
3. Виды семейного консультирования. Основная проблематика 

семейного консультирования. Уровни психологической помощи семье. 
Основные стадии и технологии семейного консультирования. 

4. Основные методологические принципы системной семейной 
психотерапии: принцип циркулярной причинности, принцип гипотетичности, 
принцип нейтральности (А.Я. Варга). Специфика консультирования всей 
семьи. 

5. Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в системном 
подходе. Гипотеза в системном семейном консультировании. Циркулярного 
интервью. Типы циркулярных вопросов и особенности их использования. 
Психологическое воздействие на семейную систему. 
 
Тема 8. Комплексный подход к работе с семьями  по профилактике девиаций 
Вопросы для обсуждения: 

1.Структура, ведомства, организации, учреждения, цели, задачи.  
2.Содержание  работы.  
3.Алгоритм взаимодействия.  
4.Профилактика девиантного поведения в семьях, формы работы. 

 
Рекомендуемый перечень тем практикума / лабораторных работ 

(оставить нужное, при наличии – для занятий, где по учебному плану стоят 
ЛР и идёт деление на подгруппы – для практикумов): 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Методы и методики 
диагностики семьи  

Психологический портрет семьи. 

2. Семейное 
психологическое 
консультирование 

Семейное психологическое консультирование . 
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3. Комплексный подход к 
работе с семьями детей 
и подростков с 
девиантным 
поведением  

Комплексный подход к работе с семьями  по 
профилактике девиаций  

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Разработать памятку и буклет по любому из разделов 

дисциплины. 
2. Составить и решить кейс с проблемной ситуацией. 
3. Провести психологическое обследование семьи: 
- Провести диагностику эмоциональных отношений между супругами 

по следующим методикам: «Шкала любви и симпатии»; «Опросник 
удовлетворенности браком» В.В. Столина, Т.А. Романовой, Г.П. Бутенко. 

- Провести диагностику распределения супружеских ролей в семье по   
методике «Опросник распределения супружеских ролей в семье» 
Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовской.  

- Провести диагностику супружеской совместимости с помощью 
методики «Измерение установок в супружеской паре» Ю.Е. Алешиной. 

- Провести диагностику распределения характера общения в семье по 
методике «Общение в семье» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовской.  

- Провести диагностику стратегии поведения супругов в конфликтных 
ситуациях по методике «Взаимодействие супругов в конфликтной ситуации» 
Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовской. 

-Провести диагностику супругов по опроснику «Реакции супругов на 
конфликт» А.С. Кочаряна.  

-Провести диагностику социального климата семьи с помощью 
методики «Шкала семейного окружения (ШСО)» R.H. Moos в адаптации 
С.Ю. Куприянова.  

-Провести диагностику семейной адаптации и сплоченности с 
помощью методики «Шкала семейной адаптации и сплоченности (FACES-3)» 
Д.Х. Олсона, Дж. Портнера, И. Лави.  

-Провести диагностику в семье, имеющей ребенка дошкольного, 
младшего школьного или подросткового возраста по следующим методикам: 
Опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) 
Э.Г. Эйдемиллера, «Опросник родительского отношения» (ОРО) А.Я. Варги, 
В.В. Столина. 

-Провести диагностику в семье, имеющей ребенка дошкольного, 
младшего школьного или подросткового возраста по следующим методикам: 
«Методика PARI» (Е.С. Шефер и Р.К. Белл), адаптация Т.В. Нещерет, 
«Кинетический рисунок семьи» (Р.С. Бернс и С.Х. Кауфман). 
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- Провести диагностику с ребенком дошкольного, младшего школьного 
или подросткового возраста по методике «Диагностика эмоциональных 
отношений в семье» Е. Бене. Выявить потребности родителей в психолого-
педагогической подготовке с помощью анкеты из учебного пособия Р.В. 
Овчаровой «Психологическое сопровождение родительства» (с.178-180).  

-Обобщив результаты всего диагностического исследования составить 
психологический портрет семьи. 

4.Составить схему межведомственного взаимодействия по 
профилактике девиаций в семье. 

 
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.  

 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
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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. Агапов, Е.П. Социокультурные модели семейных отношений: 

учебное пособие / Е.П. Агапов, Л.П. Пендюрина. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2016. - 93 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8686-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455008 

2.Соловьева, Е.А. Психология семьи и семейное воспитание : учебное 
пособие : [16+] / Е.А. Соловьева ; Тюменский индустриальный университет. 
– Тюмень : Тюменский государственный университет, 2014. – 255 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574029  

дополнительная литература: 
1.Куфтяк, Е.В. Основы психологической работы с семьей: учебное 

пособие / Е.В. Куфтяк. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 123 с. : ил., табл. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7958-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458 

2.Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с различными 
нарушениями в развитии : учебник / А.Г. Московкина ; под ред. В. 
Селиверстова. – Москва : Владос, 2015. – 263 с. : ил. – (Коррекционная 
психология). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699  
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3. Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи: учебное пособие-
практикум для студентов факультетов психологии высших учебных 
заведений [Текст] / А. Лидерс. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.   

 

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.psychology.ru 
http://psy.piter.com 
http://psychology.net.ru 
http://www.flogiston.ru 
http://psy.rin.ru 
http://www.lib.ru/PSIHO/ 
 
 

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

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие 
мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).  

Для проведения занятий семинарского типа, 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.  
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9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Психология семьи» призван способствовать развитию 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Изучение курса строится на 
изложении студентам современные представления о природе  психологии семьи, о ее 
специфике, структуре и динамике, а также необходимости представить систему категорий 
и понятий науки. Логика изложения материала подразумевает необходимость понять все 
многообразие проявлений человеческой реальности. Предмет изучения - внутренний, 
субъективный мир человека; его система взаимосвязей и отношений в семье 

Задача курса - показать сложность душевной и духовной жизни человека, создать 
целостный образ психологии семьи.  

Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по 
темам различных разделов курса, где используются такие формы работы, как игровые, 
задачные, диалоговые, тренинговые, проектировочные, компьютерные. Интерактивные 
методы в большей степени, чем традиционные, ориентированы на развитие активности, 
инициативности, самостоятельности, критичности мышления, на формирование 
собственной позиции студента. 

Применение интерактивных методов позволяет получить необходимый опыт 
организации субъект-субъектных отношений, стимулирует становление ключевых 
профессионально-психологических компетентностей: коммуникативных, 
диагностических, проектировочных, организаторских. 

Включение дидактических игр в образовательный процесс активизирует 
познавательную деятельность студентов, обладает сильным мотивирующим 
воздействием, формирует опыт, необходимый им в практической деятельности.  

Также   на   занятиях используются постановка вопросов при изложении материала, 
включение в него отдельных практических упражнений, ситуационных задач, обращение 
к наглядным и техническим средствам обучения, побуждение к ведению записей, 
созданию опорных конспектов. 

Разнообразие методов и приемов создает интерес к изучению психологии семьи, 
что чрезвычайно важно для формирования познавательной мотивации и развития 
активности, означающей интеллектуально-эмоциональный отклик, стремление к учению, 
выполнению индивидуальных и групповых заданий. 

Проблемно-поисковые методы требуют активной мыслительной деятельности 
студентов, творческого поиска, анализа собственного опыта и накопленных знаний, 
умения обобщать частные выводы и решения.  

Групповая дискуссия часто используется в процессе проведения семинарских 
занятий. Преподаватель управляет дискуссией, раскрывая, уточняя аргументы спора, 
вводя дополнительные вопросы. 

В   процессе   изучения   дисциплины используются  мультимедийные технологии.  
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 экзамена. 
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Экзамен по дисциплинам модуля осуществляется в письменной форме по 
экзаменационным билетам. В структуру билета входят два теоретических вопроса и  одно  
практико-ориентированное задание. 

Иные формы промежуточной аттестации. В этом случае студент оценивается по 
результатам работы в течение семестра на основе модульно-рейтинговой системы (МРС). 

Цель экзамена – выявить и оценить уровень овладения  студентами знаниями и 
компетенциями в соответствии с ФГОС-3++ и учебной программой дисциплины. Как 
форма промежуточной аттестации студентов экзамен выявляет уровень знаний и 
компетенций студентов в области основных психологических  концепций, теорий, 
научных подходов к решению современных проблем психологической науки и практики. 
Практическое задание включается третьим вопросом в экзаменационный билет и вторым 
вопросом в билет к зачету. Оно нацелено на диагностику и оценку уровня 
сформированности компетенций. При этом оценивается уровень владения как 
конкретным, так и  обобщенным умением (компетенцией) в области психологической 
теории и практики. Часть практических заданий (мини-проекты, эссе, самопрезентация) 
может быть предложена студентам до экзамена. Это делается с целью формирования у 
студентов более  осознанного отношения к предложенным заданиям и их соотнесения с 
будущей профессиональной деятельностью. 
 Учебный процесс, строящийся на основе положений модульно-рейтинговой 
системы оценки успеваемости и качества знаний студентов, предполагает особую работу 
кафедры и каждого преподавателя в отдельности. Кафедра организует и контролирует 
работу преподавателей по своевременной разработке: модульных рабочих учебных 
программ по дисциплинам кафедры; методических рекомендаций по модульно-
рейтинговой системе для студентов; форм и критериев контроля аудиторной, 
самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. 
 В начале семестра преподаватель информирует студентов о модульно-рейтинговой 
оценке успеваемости и качества знаний, количестве модулей по учебной дисциплине, 
сроках и формах контроля их освоения, возможности получения поощрительных баллов, 
форме итогового контроля. Преподаватель совместно с каждым студентом составляет 
индивидуальную технологическую карту, в которой в баллах отражается его работа на 
лекциях и практических занятиях, а также самостоятельная работа в течение всего 
семестра.  В соответствии с требованиями стандарта особая роль отводится 
исследовательским компетенциям выпускников педвузов. В связи с этим большое 
внимание уделяется результатам научно-исследовательской  работы студентов: участие в 
различного рода конкурсах,  проектах, участие в конференциях, наличие публикаций.  

 В конце семестра суммируются полученные студентом баллы и принимается 
решение о допуске студента к зачету/экзамену или освобождении от него. 
Индивидуальная технологическая карта студента после сдачи зачета или экзамена сдается 
на кафедру и в деканат  соответствующего факультета.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент в течение 
семестра, равно 100  единицам. В зависимости от количества баллов определяется оценка 
и уровень знаний студента:  

 
0-49 баллов «неудовлетворительно» недостаточный уровень 
50-69 баллов «удовлетворительно» достаточный уровень 
70 -89 баллов «хорошо» вполне достаточный уровень 
90-100 баллов «отлично» высокий уровень 

 
Содержательная характеристика вышеуказанных уровней определяется 

следующими критериями оценки знаний и сформированности компетенций студентов по 
дисциплинам модуля. 

Критерии оценки знаний: 
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− владение понятийным аппаратом; 
− полнота, глубина и осознанность знаний; 
− прочность и действенность знаний; 
− аналитичность и доказательность рассуждений; 
− самостоятельность, критичность мышления; 
− соотнесение полученных знаний с конкретной областью будущей 

профессиональной деятельности. 
Критерии сформированности конкретных и обобщенных умений (компетенции): 
− опора на теоретические знания при решении профессионально 

ориентированной задачи; 
− способность предложить решение конкретной задачи, связанной с 

педагогической и культурно-просветительской деятельностью; 
− способность предложить альтернативное решение конкретной задачи 

(проблемы); 
− соблюдение логики и этапов решения задачи. 
 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Исторические формы брака в социогенезе.  
1. Факторы, определяющие эволюцию брака и семьи.  
2. Эволюция нормативных моделей семьи в России.  
3. Культурные и этнические особенности семьи.  
4. Социальные и индивидуальные функции семьи.   
5. Комплексность семейных функций.   
6. Типология семей.  
7. Специфические особенности современной семьи.  
8. Тенденции развития современной семьи.  
9. Современные мифы о семье. Альтернативные формы брачно-семейных 
отношений. 
10. Теория систем Людвига фон Берталанфи как методологическая основа 
системного подхода к семье.   
11. Определение семьи как социальной системы. Основные свойства 
семейной системы. Законы функционирования семейной системы.  
12. Понятие структуры семьи, механизмы, обеспечивающие 
функционирование семейной структуры.  
13. Циркулярная модель Олсона.  
14. Основные показатели семейных взаимоотношений: сплоченность, 
гибкость и коммуникация.  
15. Понятие жизненного цикла развития семьи. Характеристика основных 
стадий жизненного цикла семьи.  
16. Благоприятный и неблагоприятный сценарии развития семьи.  
17. Горизонтальные (нормативные кризисы) и вертикальные 
(ненормативные кризисы) стрессоры в жизнедеятельности семьи.  
18. Сверхсильные и хронические вертикальные стрессоры.  
19. Основные параметры семейной системы.  
20. Феномен любви и ее типы. Генезис любви как чувства.  
21. Развитие любви в онтогенезе.  Искажения и нарушения чувства любви.   
22. Формирование супружеской пары.  
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23. Теории выбора брачного партнера.  
24. Мотивы заключения брака.   
25. Факторы, влияющие на прочности брачного союза  
26. Основные характеристики супружеских отношений.  
27. Ролевая структура семьи.  
28. Классификация семейных ролей Ф. Ная и их характеристика.  
29.  Особенности межличностной коммуникации в семье, психологический 
климат.  
30. Семейные конфликты и их профилактика. Супружеские конфликты, их 
причины и особенности (В.А. Сысенко).  
31. Супружеские измены, их причины и последствия.   
32. Понятие удовлетворенности браком. Понятие гармоничных и 
дисгармоничных се¬мей. Основные характеристики гармоничной семьи (Ф. 
Уолш).   
33. Семейное насилие: причины и особенности проявления. Этапы развития 
психического насилия в семье.  
34. Развод как социально-психологический феномен. Причины и статистика 
разводов. Стадии развода в концепции Кублер-Росс. 
35. Семья как институт первичной социализации ребенка.  
36. Основные характеристики детско-родительских отношений.  
37. Стадии становления родительства. Родительская любовь как важная 
составляющая эмоциональных отношений в диаде «родитель-ребенок»: а) 
типы эмоционального отношения родителей к ребенку (Карабанова О.А., 
Спиваковская А.С.);  
38. Мотивы  воспитания и родительства.  
39. Характеристика психолого-педагогических факторов воспитания детей.  
40. Стили семейного воспитания (Э.Г. Эйдемиллер, Л.Б. Шнейдер, А.С. 
Спиваковская, А.Е. Личко) ребенка в семье.  
41. Интегративные характеристики родительско-детских отношений: а) 
родительская позиция  
42. Исследования в области супружеских отношений.  
43. Типы семейного воспитания и их роль в формировании различных 
поведенческих девиаций. Социокультурный уровень семьи и риск 
формирования поведенческих отклонений.  
44. Метод кинотерапии в коррекции отклоняющегося поведения.  
45. Метод библиотерапии цели, этапы, психокоррекционные процессы, 
использование в работе с подростками, техники.  
46. Специфика семейного консультирования.  
47. Основные методологические принципы системной семейной 
психотерапии: принцип циркулярной причинности, принцип гипотетичности, 
принцип нейтральности (А.Я. Варга). Специфика консультирования всей 
семьи. 
48. Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в системном подходе.  
49. Структура, ведомства, организации, учреждения, цели, задачи. 
Содержание  работы. Алгоритм взаимодействия.  
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Примеры практико-ориентированных заданий  

 

Примерные тестовые задания: 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Метод психологии в профессиональной деятельности в работе с семьей 

детей и подростков с девиантным поведением: игра, которая включает в себя 
несколько этапов решения каких-то задач, головоломок, ситуаций для 
достижения единой цели 

{=Квест  
~Кинотерапия  
~Библиотерапия 
~Психологи́ческий тре́нинг} 
 На последовательность 
Установите этапы консультирования по проблемам семьи и защиты 

прав и законных интересов детей и подростков  
(1)Установление контакта 
(2) Сбор информации 
(3)Определение целей консультации 
(4) Выработка алгоритмов решения 
(5) Обобщение 
Примерные кейсовые задания: 

 
Кейс. Вашему вниманию представлена семейная ситуация, связанная с 

отклоняющимся поведением подростка. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
предложенной ситуацией и проанализируйте её с учётом предложенных 
вопросов для анализа. 

Мальчик М. 16 лет поступил в кадетское училище в другом городе. 
Через некоторое время его выгнали за нарушения дисциплины. Мать 
приехала в город, узнала в чем дело и уехала обратно, оставив сына. Пять лет 
назад мама М. вышла замуж и его начал воспитывать отчим. 

М. пришлось добираться домой самостоятельно. У мамы родился еще 
один ребенок и она под предлогом того, что мало места и они постоянно 
ссорятся, отправила сына жить к бабушке с дедушкой. Мальчик через 
некоторое время угнал машину бабушки и попал в аварию, повредив 
несколько машин, в том числе бабушкину.  

 
Мать пришла в органы опеки писать заявление на отказ от сына М. 
Задание. 

1. Как Вы можете объяснить сложившуюся ситуацию? 
2. С кем и какую коррекционно-психологическую работу необходимо 

проводить? 
3. Спрогнозируйте возможные пути дальнейшего развития событий в 

данной семье. 
4. Какие рекомендации Вы бы дали маме, мальчику, отчему? 
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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  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 
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 
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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.пс.н.,доцент кафедры общей и социальной психологии М.В. Нухова 

К.пс.н., доцент кафедры  общей и социальной  психологии Г.А. Шурухина 
 

Эксперты: 

внешний  
Директор ГБУ Республиканский молодежный социально-психологический и 
информационно-методический центр А.А. Нурмухаметова 
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1. Целью модуля является: 

 формирование общепрофессиональных компетенций:  

 

- Способен понимать и оценивать психологические свойства и состояния личности, 

характер поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы, 

проводить мониторинг личностного развития и социального поведения отдельных лиц и 

групп (ОПК-8) 

ИОПК-8.1. Знает основные психологические свойства и состояния личности, характер 

поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы 

ИОПК-8.2. Умеет понимать и оценивать психологические свойства и состояния личности, 

характер поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы. 

ИОПК-8.3. Владеет навыками проведения мониторинга личностного развития и 

социального поведения отдельных лиц и групп 

 

Формирование профессиональных компетенций 

 

- ПК-3. Способен реализовывать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, 

формирование установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных 

трудностей. 

ИПК-3.1. Знает педагогические и психологические технологии, ориентированные на 

личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие. 

ИПК-3.2. Умеет отбирать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на формирование установок в отношении здорового образа жизни.  

ИПК-3.3. Владеет навыками реализации педагогических и психологических 

технологий, ориентированных на формирование толерантности во взаимодействии с 

окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 

выражается в 7 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 личности» относится к обязательной части, формируемой 

участниками образовательных отношений и является частью «Психологического  

модуля». 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: В 

результате изучения дисциплины  студент должен знать: 

−  В результате изучения дисциплины студент должен: 

− знать: 
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− методологические основы и актуальные проблемы теории личности; 

− основные теории личности ХХ века, их сущность и принципы; 

− ключевые категории по проблемам психологии личности; 

− содержание взаимосвязи дисциплины «Психология личности» с отраслями 

психологической науки и со смежными научными дисциплинами; 

− иметь осмысленное представление об индивидуальных особенностях 

человека, факторах и движущих силах развития личности, сущности и структуре 

личности, самосознании, становлении и развитии личности. 

− области практического применения психологии личности;  

− содержание проблем, связанных с применением психологии личности. 

− уметь: 

− ориентироваться в классических и новейших теориях и типологиях 

личности; 

− анализировать содержание основных теорий личности; 

− исследовать основы различных подходов к описанию психологических 

феноменов личности, владеть специальной терминологией и категориальным аппаратом; 

−  соотносить различные основания теорий личности; 

− проводить аналогии между поведением личности, основными 

психологическими свойствами и описывающими их теориями; 

− работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности; 

− владеть: 

− системой теоретических знаний по основным разделам психологии 

личности; 

− навыками основных методических подходов к определению типов 

личности; 

− навыками определения факторов, влияющих на развитие различных сфер 

личности; 

− педагогическими и психологическими технологиями, ориентированными на 

личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, формирование установок 

в отношении здорового образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром, продуктивное преодоление жизненных трудностей; 

− методами планирования личностного роста. 

−  навыками консультирования по проблемам семьи и защиты прав и 

законных интересов детей и подростков выявления специфики психического 

функционирования человека в условиях семейной системы. 

−  навыками консультирования по проблемам семьи и защиты прав и 

законных интересов детей и подростков выявления специфики психического 

функционирования человека в условиях семейной системы. 
 

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 
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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 Предмет и 

особенности 

психологии 

личности 

Объект, предмет, цели, задачи и актуальные 

проблемы дисциплины «Психология личности». 

Взаимосвязь дисциплины «Психологии личности» с 

отраслями психологической науки и со смежными 

научными дисциплинами. Историческая перспектива 

исследования психологии личности. Области 

практического применения психологии личности.  

2 Соотношение 

понятий «индивид», 

«личность» и 

«индивидуальность».  

Понятие «личность». Основные трактовки понятия в 

отечественной и зарубежной психологии. 

Индивидуальность как свойство, объединяющее 

общее, типичное и единичное. Развитие учения об 

интегральной индивидуальности. Структура 

индивидуальности. Основные линии взаимосвязи 

личности и индивидуальности. Основные этапы 

развития личности и индивидуальности. 

Соотношение понятий «психологическая зрелость» 

и индивидуальность. Соотношение понятий 

«индивид», «личность» и «индивидуальность» в 

теориях Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова и В.И. 

Слободчикова. Индивидуальные свойства человека и 

их роль в развитии личности. 

3 Концепция личности 

К.Г. Юнга 

Структура психики и личности человека. Понятие 

«коллективное бессознательное» Архетипы. 

Значение сновидений в жизни человека. Теория 

синхроничности. Понятие об экстраверсии и 

интроверсии. Основные функции психики человека 

и их взаимосвязь с личностными установками. 

Классификация типов личности. Значение теории и 

типологии К.Г.Юнга. Развитие идей К.Г. Юнга в 

теориях и типологиях Майерс-Бриггс и соционике. 

4 Теория личности 

Э.Фромма 

Фромм Э. о современном положении человека. 

Основные психологические проблемы современного 

человека. Стремления к обладанию  («иметь») и 

бытию («быть»). Механизмы бегства от свободы. 

Социальные типы характера. Позитивная свобода и 

проблема любви в учении Э.Фромма. Оценка теории 

личности Э. Фромма. 
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5 Гуманистические 

теории личности 

Особенности гуманистических торий личности. 

Концепция А.Маслоу. Понятие о самоактуализации. 

Иерархия потребностей. Характеристика 

самоактуализирующейся  личности. Факторы, 

препятствующие самоактуализации. Теория К. 

Роджерса. Понимание природы человека. Тенденция 

актуализации. Я-концепция. Характеристики 

полноценно функционирующих людей. Концепция 

логотерапии В.Э.Франкла. Стремление к смыслу как 

главный мотив в жизни человека. Экзистенциальная 

фрустрация. Ноогенные неврозы. «Воскресный 

невроз». Смысл жизни. Смысл любви. Виды любви. 

Смысл страдания. Сверхсмысл. Методы 

самосовершенствования в логотерапии. 

Дерефлексия. Метод парадоксальной интенции. 

Сократический диалог. 

6 Отечественные 

теории личности 

Современное состояние в отечественной психологии 

личности. Теория А.В.Петровского: развитие 

личности как вхождение в новую социальную 

группу. Референтная группа. Этапы развития 

личности. Оценка теории А.В.Петровского. 

Концепция В.И.Слободчикова. Основные понятия 

человекознания: индивид, личность, 

индивидуальность, субъект, универсум. Теория 

А.Г.Асмолова. Оценка теории. Методологические 

основы концепции. Оценка  наследия советской 

психологии в теории А.Г.Асмолова. Человек как 

индивид, личность, и индивидуальность. 

Социализация личности. Развитие возрастно-

половых свойств индивида в процессе социализации  

личности. Оценка взглядов А.Г.Асмолова. 

7 Движущие силы и 

условия развития 

личности 

Среда, наследственность и развитие личности. 

Различные подходы к трактовке основных 

движущих сил и условий развития личности. 

Проблема соотношения значимости  главных 

условий развития человека. Методологические 

предпосылки концепции двойной детерминации 

развития личности. Образ жизни, индивидные 

свойства человека, совместная деятельность – 

предпосылки и основание развития личности. 

8 Периодизация 

развития индивида, 

личности и 

индивидуальности. 

Индивидуальность 

«Биологический» возраст и периодизация развития 

индивида. Психология половых различий. 

Персоногенез личности. «Потребности нужды» и 

«потребности роста». Психологический возраст 

личности и периодизация психического развития. 
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личности и её 

жизненный путь 

Индивидуальность личности и её жизненный путь. 

Продуктивные и инструментальные проявления 

индивидуальности. Мотивация развития 

индивидуальности. Три подхода к изучению 

мотивации индивидуальности. Самоосуществление 

индивидуальности. Специфика личностного выбора. 

Проблема выбора в неопределенной ситуации. 

Ситуация выбора социальной роли. Свобода и 

ответственность. Феномены «борьбы мотивов» и 

«игры стилями». «Бегство от свободы» (Э. Фромм). 

Черты самоактуализирующейся личности. 

Самоактуализация и интерсубъективные социальные 

миры. Выход за пределы самого себя и социальное 

бессмертие. 

9 Личность в 

социогенезе 

Социально-исторический образ жизни – источник 

развития личности. Социотипическое поведение 

личности и его надсознательные проявления. 

Социогенетические истоки развития личности. 

Диспозиционная регуляция социотипического 

поведения личности. Особенности отношений 

личности в системе «роль-для-себя». Феномен 

«психологического симбиоза». От содействия – к 

самоконтролю поведения личности. Три грани 

социализации личности. Значение воли в 

становлении и самоосуществлении личности. 

10 Структура личности 

и различные 

методические 

подходы к её 

изучению в 

психологии 

Понятие о структуре личности. Особенности 

психоаналитического подхода к пониманию 

структуры личности. Специфика гуманистического 

подхода к изучению структуры личности. 

Трансперсональная концепция структуры личности. 

Структура личности согласно отечественной 

психологии (Мясищев В. Н., Ананьев Б.Г., Леонтьев 

Д.А., Асмолов А.Г., Соколова Е.Е.). Достоинства и 

недостатки различных моделей структуры личности. 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Тема 1. Предмет и особенности психологии личности 

Тема 2. Соотношение понятий «индивид», «личность» и «индивидуальность» 

Тема 3. Теории личности 

Тема 4. Движущие силы и условия развития личности 

Тема 5. Структура личности и различные методические подходы к её 

изучению в психологии 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа:  

Тема 1. Методы диагностики психологии личности 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Использование проективных методов в диагностике психологии личности 

2. Метод направленных визуализаций в исследовании бессознательной 

сферы личности 

3. Методы сократической беседы и моральных дилемм в диагностике 

ценностной сферы личности 

 

Тема 2. Концепция личности в классическом психоанализе  

Вопросы для обсуждения: 

1. Структурная модель личности З.Фрейда: инстанции личности.  

2. Динамические аспекты личности. Основные положения, касающиеся 

природы человека. 

3. Психоаналитическая концепция происхождения личностных нарушений. 

 

Тема 3. Юнгианская концепция личности в клинической психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура психики и личности человека. Понятие «коллективное 

бессознательное» Архетипы.  

2. Понятие об экстраверсии и интроверсии. Основные функции психики 

человека и их взаимосвязь с личностными установками.  

3. Развитие идей К.Г. Юнга в работах его последователей.  

 

Тема 4. Гуманистические теории личности в клинической психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция А. Маслоу. Понятие о самоактуализации.  

2. Теория К. Роджерса. Понимание природы человека. Тенденция 

актуализации.  

3. Концепция логотерапии В.Э. Франкла. Стремление к смыслу как 

главный мотив в жизни человека.  

4. Концепция происхождения личностных нарушений и невротических 

расстройств в гуманистической психологии.  

 

Тема 5. Развитие индивида, личности и индивидуальности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Периодизация развития индивида 

2. Личность в социогенезе 

3. Индивидуальность и её жизненный путь 

 

 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Наименование (тематика) лабораторных работ 

1 Периодизация развития 

индивида, личности и 

индивидуальности. 

Индивидуальность 

Психологические технологии, ориентированные 

на личностный рост. Методы планирования 

личностного роста 
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личности и её 

жизненный путь 

2 Личность в социогенезе Ценностные ориентации личности 

3 Структура личности и 

различные 

методические подходы 

к её изучению в 

психологии 

Концепция-я: методы диагностики и коррекции 

4 Структура личности и 

различные 

методические подходы 

к её изучению в 

психологии 

Диагностика уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы личности 

5 Структура личности и 

различные 

методические подходы 

к её изучению в 

психологии 

Диагностика уровня развития способностей и 

характера личности 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды 

заданий: 

- Разработать программу диагностики развития личности  с помощью 

проективных методик («Рисунок человека», «Фрактальное рисование», 

«Мандала», коллаж «Мой мир», и др.), метода сократической беседы, 

моральных дилемм и личностных опросников («Ценностные ориентации» 

(М.Рокич), «СЖО» Д.А. Леонтьев и др.). 

- Подготовить реферат по основным проблемам в диагностике, 

профилактике и коррекции отклонений в развитии личности. 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Источники развития психологии личности.  

2. Рассмотрение личности в связи с природной, социальной и 

культурной динамикой. 

3. Понятие «личность» в соотношении с понятиями «индивид», 

«субъект», «я», «индивидуальность». 

4. Общая характеристика ведущих направлений западной 

психологии личности. 

5. Личность в соотношении с миром. Характеристика основных 

связей и зависимостей.  

6. Определение личности в связи с сознанием и деятельностью. 

7. Детерминация и самодетерминация личности.  

8. Самопознание и рефлексия как критерии уровня 

индивидуального бытия. 
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9. Сознание, самосознание и «я» личности.  

10. Духовные образующие личности. 

11. Сущностный и холистический подходы к личности.   

12. Внутренняя и внешняя динамика личности.  

13. Cамоорганизация личности в социуме.  

14. Социальная продуктивность личности.  

15. Психологические «измерения» жизни личности.  

16. Понятие жизненного времени личности. 

17. Самопознание и жизненный путь личности. 

18. Психологические составляющие стратегии жизни. 

19. Проблемы и противоречия жизни. 

20. Факторы жизненного роста и регресса личности. 
 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Разработать памятку и буклет по любому из разделов 

дисциплины. 

2. Составить и решить кейс с проблемной ситуацией. 

3. Провести психологическое обследование личности 

 
 

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: 
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     основная литература: 

1. Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / 

П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - (Актуальная психология). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01588-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 

2. Столяренко Л.Д. Психология личности: учеб. пособие.- Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. 

  

 дополнительная литература: 

1. Психология личности: Хрестоматия: учеб. пособие. Т.1. Заруб. 

психология  /ред.-сост. Д.Я.Райгородский. - Самара: Бахрах-М, 2013. 

2. Психология личности: Хрестоматия: учеб. пособие. Т.2. Отеч. 

психология  /ред.-сост. Д.Я.Райгородский. - Самара: Бахрах-М, 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. 

 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

http://www.psychology.ru 

http://psy.piter.com 

http://psychology.net.ru 

http://www.flogiston.ru 

http://psy.rin.ru 

http://www.lib.ru/PSIHO/ 

 

 

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

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие 

мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).  

Для проведения занятий семинарского типа, 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:  
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− 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 «Психология личности» призван способствовать развитию 

общепрофессиональных компетенций. Изучение курса строится на изложении студентам 

современных представлений о природе  психологии личности, о ее специфике, структуре 

и динамике, а также необходимости представить систему категорий и понятий науки. 

Логика изложения материала подразумевает необходимость понять все многообразие 

проявлений человеческой реальности. Предмет изучения - внутренний, субъективный мир 

человека; его система взаимосвязей и отношений 

Задача курса - показать сложность душевной и духовной жизни человека, создать 

целостный образ психологии личности.  

Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по 

темам различных разделов курса, где используются такие формы работы, как игровые, 

задачные, диалоговые, тренинговые, проектировочные, компьютерные. Интерактивные 

методы в большей степени, чем традиционные, ориентированы на развитие активности, 

инициативности, самостоятельности, критичности мышления, на формирование 

собственной позиции студента. 

Применение интерактивных методов позволяет получить необходимый опыт 

организации субъект-субъектных отношений, стимулирует становление ключевых 

профессионально-психологических компетентностей: коммуникативных, 

диагностических, проектировочных, организаторских. 

Включение дидактических игр в образовательный процесс активизирует 

познавательную деятельность студентов, обладает сильным мотивирующим 

воздействием, формирует опыт, необходимый им в практической деятельности.  

Также   на   занятиях используются постановка вопросов при изложении материала, 

включение в него отдельных практических упражнений, ситуационных задач, обращение 

к наглядным и техническим средствам обучения, побуждение к ведению записей, 

созданию опорных конспектов. 

Разнообразие методов и приемов создает интерес к изучению психологии семьи, 

что чрезвычайно важно для формирования познавательной мотивации и развития 

активности, означающей интеллектуально-эмоциональный отклик, стремление к учению, 

выполнению индивидуальных и групповых заданий. 

Проблемно-поисковые методы требуют активной мыслительной деятельности 

студентов, творческого поиска, анализа собственного опыта и накопленных знаний, 

умения обобщать частные выводы и решения.  

Групповая дискуссия часто используется в процессе проведения семинарских 

занятий. Преподаватель управляет дискуссией, раскрывая, уточняя аргументы спора, 

вводя дополнительные вопросы. 
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В   процессе   изучения   дисциплины используются  мультимедийные технологии.  

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 экзамена. 

Экзамен по дисциплинам модуля осуществляется в письменной форме по 

экзаменационным билетам. В структуру билета входят два теоретических вопроса и  одно  

практико-ориентированное задание. 

Иные формы промежуточной аттестации. В этом случае студент оценивается по 

результатам работы в течение семестра на основе модульно-рейтинговой системы (МРС). 

Цель экзамена – выявить и оценить уровень овладения  студентами знаниями и 

компетенциями в соответствии с ФГОС-3++ и учебной программой дисциплины. Как 

форма промежуточной аттестации студентов экзамен выявляет уровень знаний и 

компетенций студентов в области основных психологических  концепций, теорий, 

научных подходов к решению современных проблем психологической науки и практики. 

Практическое задание включается третьим вопросом в экзаменационный билет и вторым 

вопросом в билет к зачету. Оно нацелено на диагностику и оценку уровня 

сформированности компетенций. При этом оценивается уровень владения как 

конкретным, так и  обобщенным умением (компетенцией) в области психологической 

теории и практики. Часть практических заданий (мини-проекты, эссе, самопрезентация) 

может быть предложена студентам до экзамена. Это делается с целью формирования у 

студентов более  осознанного отношения к предложенным заданиям и их соотнесения с 

будущей профессиональной деятельностью. 

 Учебный процесс, строящийся на основе положений модульно-рейтинговой 

системы оценки успеваемости и качества знаний студентов, предполагает особую работу 

кафедры и каждого преподавателя в отдельности. Кафедра организует и контролирует 

работу преподавателей по своевременной разработке: модульных рабочих учебных 

программ по дисциплинам кафедры; методических рекомендаций по модульно-

рейтинговой системе для студентов; форм и критериев контроля аудиторной, 

самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. 

 В начале семестра преподаватель информирует студентов о модульно-рейтинговой 

оценке успеваемости и качества знаний, количестве модулей по учебной дисциплине, 

сроках и формах контроля их освоения, возможности получения поощрительных баллов, 

форме итогового контроля. Преподаватель совместно с каждым студентом составляет 

индивидуальную технологическую карту, в которой в баллах отражается его работа на 

лекциях и практических занятиях, а также самостоятельная работа в течение всего 

семестра.  В соответствии с требованиями стандарта особая роль отводится 

исследовательским компетенциям выпускников педвузов. В связи с этим большое 

внимание уделяется результатам научно-исследовательской  работы студентов: участие в 

различного рода конкурсах,  проектах, участие в конференциях, наличие публикаций.  

 В конце семестра суммируются полученные студентом баллы и принимается 

решение о допуске студента к зачету/экзамену или освобождении от него. 

Индивидуальная технологическая карта студента после сдачи зачета или экзамена сдается 

на кафедру и в деканат  соответствующего факультета.  
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Максимальное количество баллов, которое может набрать студент в течение 

семестра, равно 100  единицам. В зависимости от количества баллов определяется оценка 

и уровень знаний студента:  

 

0-49 баллов «неудовлетворительно» недостаточный уровень 

50-69 баллов «удовлетворительно» достаточный уровень 

70 -89 баллов «хорошо» вполне достаточный уровень 

90-100 баллов «отлично» высокий уровень 

 

Содержательная характеристика вышеуказанных уровней определяется 

следующими критериями оценки знаний и сформированности компетенций студентов по 

дисциплинам модуля. 

Критерии оценки знаний: 

− владение понятийным аппаратом; 

− полнота, глубина и осознанность знаний; 

− прочность и действенность знаний; 

− аналитичность и доказательность рассуждений; 

− самостоятельность, критичность мышления; 

− соотнесение полученных знаний с конкретной областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Критерии сформированности конкретных и обобщенных умений (компетенции): 

− опора на теоретические знания при решении профессионально 

ориентированной задачи; 

− способность предложить решение конкретной задачи, связанной с 

педагогической и культурно-просветительской деятельностью; 

− способность предложить альтернативное решение конкретной задачи 

(проблемы); 

− соблюдение логики и этапов решения задачи. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Предмет, цели и задачи и предмета «Психология личности». 

2. Актуальные проблемы психологии личности. 

3. Перспективы исследований в психологии личности. 

4. Основные области применения  знания о психологии личности. 

5. Аналитическая теория личности К.Г. Юнга. 

6. Гуманистическая теория личности Э. Фромма. 

7. Теория самоактуализации А. Маслоу. 

8. Логотерапия В.Франкла. 

9. Концепция личности и личностного роста в восточных учениях. Цели 

и методы развития человека. 

10. Современное состояние отечественной психологии личности. 

Основные направления и тенденции.  

11. Концепция социального развития личности А.В. Петровского.  

12. Теория личности В.И.Слободчикова. 

13. Концепция личности Н.А.Бердяева. 

14. Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной жизни. 

15. Понятие «личность». Основные трактовки понятия в отечественной и 

зарубежной психологии. 
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16. Индивидуальные свойства человека и их роль в развитии личности. 

17. Основные линии взаимосвязи личности и индивидуальности.  

18. Периодизация развития индивида, личности и индивидуальности. 

19. Движущие силы и условия развития личности. 

20. Индивидуальность личности и её жизненный путь 

21. Развитие личности в социогенезе. 

22. Социально-исторический образ жизни как источник развития 

личности. 

23. Социогенетические истоки развития личности. 

24. Понятие о структуре личности. 

25. Особенности психоаналитического подхода к пониманию структуры 

личности.  

26. Специфика гуманистического подхода к изучению структуры 

личности.  

27. Структура личности согласно отечественной психологии. 

28. Проблема воли в психологии личности.  

29. Значение воли в становлении и самоосуществлении личности.  

30. Волевая регуляция деятельности и ее смысловая природа.  

31. Психологическая защита и совладание – механизмы овладения 

поведением. 

32. Специфика личностного выбора.  

33. Свобода и ответственность.  

 

Примерные тестовые задания: 

Какое из перечисленных понятий наиболее подчеркивает социальную 

сущность человека: 

индивидуальность 

субъект 

индивид 

личность 

 

Индивидуальность – это: 

системное качество человека, определяемое включенностью в 

общественные отношения 

совокупность особенностей человека с точки зрения его уникальности 

единичное природное существо 

свойство человека как носителя сознания, обладающего способностью к 

деятельности 

 

Личность и индивидуальность как два способа бытия человека: 

автономны и независимы 

взаимопроникающие системы 

противоречащие друг другу системы 

нет правильного ответа 
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Индивидуальность, субъект деятельности, индивид входят в понятие: 

личность 

человек 

индивидуум 

все варианты ответов верные 

 
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. 

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 общепрофессиональной компетенции: 

- способности осуществлять профилактику, предупреждение 

девиантного поведения несовершеннолетних, предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и личностном статусе (ОПК-3). 

Индикаторы достижений: 

ИОПК-3.1. Знает виды и причины нарушений и отклонений в 

социальном и личностном развитии несовершеннолетних, приводящих к 

девиантному поведению. 

ИОПК-3.2. Умеет отбирать и применять методы профилактики, 

предупреждения девиантного поведения несовершеннолетних. 

ИОПК-3.3. Владеет навыками осуществления профилактики, 

предупреждения девиантного поведения несовершеннолетних, предупреждения 

нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе. 

• формирование профессиональных компетенций: 

- способности разрабатывать и применять программы, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения (ПК-1). 

Индикаторы достижений: 

ИПК-1.1. Знает основные подходы к предупреждению отклоняющегося 

и виктимного поведения. 

ИПК-1.2. Умеет разрабатывать и программы, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения. 

ИПК-1.3. Владеет навыками применения программ, направленных на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения. 

- способности разрабатывать, реализовывать и оценивать 

эффективность программ, направленных на формирование нравственно- 

правовой устойчивости детей и подростков, предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и личностном статусе, рисков асоциального поведения 

(ПК- 4). 

Индикаторы достижений: 

ИПК-4.1. Знает особенности рисков асоциального поведения. 

ИПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать программы, 

направленные на формирование нравственно-правовой устойчивости детей и 

подростков. 

ИПК-4.3. Владеет навыками оценки эффективности программ, 

направленных на предупреждение нарушений и отклонений в социальном и 

личностном статусе. 

 

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 
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подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Психология девиантного поведения» относится к 

обязательной (базовой) части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- цель, предмет, проблемы и методы исследования психологии девиантного 

поведения; 

- основные теории и направления в психологии девиантного поведения; 

- сущность понятия «девиантное (отклоняющееся) поведение личности»; 

- факторы, детерминирующие девиантное поведение, и его психологические 

механизмы; 

- основные виды отклоняющегося поведения и их сущность; 

- основные способы профилактики и коррекции отклоняющегося и виктимного 

поведения личности; 

уметь:  

- выделять лиц группы риска; 

- разрабатывать программы, направленные на предупреждение отклоняющегося 

и виктимного поведения; 

- разрабатывать программы, направленные на формирование нравственно- 

правовой устойчивости детей и подростков, предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и личностном статусе, рисков асоциального поведения; 

владеть: 

- навыками системного анализа проблематики девиантного поведения; 

- навыками организации профилактики, предупреждения девиантного поведения 

несовершеннолетних, предупреждения нарушений и отклонений в социальном и 

личностном статусе; 

- навыками оценки эффективности программ, направленных на предупреждение 

нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе. 

 

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 
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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 Введение в 

проблему 

девиантного 

поведения 

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». 

Понятие «социальная норма». Нормы в  психологии. 

Позитивный и негативный подходы к определению 

понятия «норма». Виды социальных норм и механизмы 

их функционирования. Социальные отклонения. 

Проблема классификации поведенческих отклонений. 

Типология отклоняющегося поведения Ю.А.Клейберга. 

Систематизация видов отклоняющегося поведения 

Ц.П.Короленко. Типология девиантного поведения 

Е.В.Змановской, В.А.Менделевича. 

2 Детерминация 

девиантного 

поведения 

 

Группы факторов, детерминирующих отклоняющееся 

поведение личности: внешние и внутренние. 

Социальные факторы девиантного поведения. 

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 
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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 

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.  

Виктимное поведение. Понятие, типы и причины 

виктимного поведения. Виктимность подростков: 

причины и механизмы проявления. Профилактика 

виктимного роведения 

4 Профилактика и 

стратегии 

коррекции 

девиантного 

поведения 

Определение лиц группы риска. Диагностика 

девиантного поведения. Профилактика девиантного 

поведения личности. Формы индивидуальной и 

групповой работы с подростками.   

Ресоциализация несовершеннолетних с девиантным 

поведением. Разработка, реализация и оценка 
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эффективности программ, направленных на 

формирование нравственно- правовой устойчивости 

детей и подростков, предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и личностном статусе, рисков 

асоциального поведения. Профилактика асоциального 

поведения неформальных молодежных объединений.  

 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. Введение в проблему девиантного поведения личности. 

Тема 2. Детерминация девиантного поведения.  

Тема 3. Психологическая характеристика основных видов девиантного 

поведения личности. 

Тема 4. Профилактика и стратегии коррекции девиантного поведения. 

 

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. 

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. 
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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 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пищевые аддикции: анорексия, булимия. 

2. Аддикция к покупкам (шопоголизм, магазинная зависимость). 

3. Трудоголизм (работоголизм). 

4. Спортивная аддикция (аддикция к упражнениям). 

5. Аддикция отношений (любовные, сексуальные, избегания). 

6. Коммуникативные девиации (аутистическое поведение, конформное 

поведение, гиперобщительность, ревность).  
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Тема 7: Интернет-зависимость 

Вопросы для обсуждения: 

1. Интернет-зависимость: понятие, симптомы. 

2. Интернет-зависимость: виды и стадии. 

3. Интернет-зависимость: лечение и профилактика 

 

Тема 8: Игровая зависимость 

Вопросы для обсуждения: 

1. Игровая зависимость: понятие, стадии и признаки. 

2. Факторы формирования игровой зависимости. 

3. Особенности зависимости от компьютерных игр 

4. Психологическая помощь при игровой зависимости. 

 

Тема 9: Деструктивные культы и тоталитарные секты 

Вопросы для обсуждения 

1. Деструктивные культы  (секты): понятие, признаки и особенности 

2. Методы контроля сознания в деструктивных культах 

3. Как противостоять вербовке в тоталитарную секту. 

4. Классификация сект и культов. Деструктивные культы в России 

 

Тема 10: Психология терроризма 

Вопросы для обсуждения 

1. Терроризм как наиболее опасная социальная девиация. 

2. Психология террористической группы. 

3. Личность террориста. 

4. Психология ведения переговоров с террористами. 

 

Тема 11: 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 12: Профилактика зависимости от психоактивных веществ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Алкоголизм как аддиктивное поведение: особенности и причины.  

2. Механизмы и  этапы формирования алкогольной зависимости. 

Феномен созависимости. 
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3. Основные направления предупреждения и преодоления алкогольной 

аддикции в подростковом возрасте. 

4. Наркомания, токсикомания как аддиктивное поведение: факторы и 

причины. 

5. Механизмы, этапы формирования наркомании, токсикомании. 

6. Психологические условия успешной ресоциализации подростков с 

наркотический и токсической зависимостью. 

7.  

Тема 13 : 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. Ресоциализация несовершеннолетних с девиантным поведением. 

5.  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 

виктимного  поведения. 

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 

девиантного поведения несовершеннолетних, нарушений и отклонений 

в социальном и личностном статусе. 

 

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 
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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  

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 
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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 «Психология девиантного поведения» 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 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 
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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 по проблеме ресоциализации 

несовершеннолетних с девиантным поведением, аннотация методик на 

выявление группы риска и диагностики склонности к девиантному поведению, 

самодиагностика склонности к девиантному поведению, разработка 

рекомендаций  по адаптации несовершеннолетних после освобождения из 

пенитенциарного учреждения) вопросами для устного экзамена и защитой 

курсовой работы. 

  

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 норма: понятие, виды и механизмы функционирования. 

6. Основные подходы к проблеме классификации девиантного поведения. 

7. Классификация видов девиантного поведения. 

8. Факторы, детерминирующие отклоняющееся поведение личности. Единство 

социального и природного в детерминации отклоняющегося 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.  

17. Концепции суицидального поведения: социологический подход. 

18. Концепции суицидального поведения: психопатологический подход. 

19. Социально-психологические концепции суицидального поведения.  

20. Классификация и особенности суицидального поведения. 
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21. Концепция суицидального поведения А.Г.Амбрумовой. 

22. Факторы и признаки риска суицида. Антисуицидальные факторы. 

23. Возрастные особенности суицидального поведения. Особенности 

суицидального поведения в подростковом возрасте. 

24. Возрастные особенности суицидального поведения. Особенности 

суицидального поведения в зрелом  возрасте. 

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

26. Аддиктивное поведение личности: понятие, факторы и критерии 

27. Концептуальные модели в объяснении зависимого поведения 

28. Особенности личности с аддиктивным поведением 

29. Этапы формирования аддиктивного поведения 

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

созависимость. 

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

последствия. 

32. Токсикомания и табакокурение как вид аддиктивного поведения: 

определение, причины, последствия. 

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

последствия. 

34. Симптомы химических форм зависимого поведения. 

35. Пищевая зависимость. Виды пищевых аддикций, причины и 

профилактические мероприятия. 

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

гемблинг. 

37. Групповые девиации. Деструктивные религиозные культы (секты): 

сущность и характеристика. 

38. Методы контроля сознания в деструктивных культах. 

39. Терроризм как опасная социальная девиация: характеристика и тенденции 

развития. 

40. Личность террориста и психология террористической группы. 

41. Психология ведения переговоров с террористами 

42. Делинквентное поведение личности: правонарушение, преступление, 

проступки.  

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

44. Психологические особенности личности преступника.   

45. Психология асоциально-криминальных групп: классификация и 

особенности. 

46. Неформальные объединения асоциальной направленности: мотивация и 

субкультура. 

47. Профилактика девиантного поведения в правоохранительной среде. 

48. Адаптационные технологии ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных. 

49.  Психолого-педагогическая диагностикуа несовершеннолетних с 

девиантным поведением, в том числе отбывающих наказание в 
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пенитенциарных учреждениях или содержащихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным 

поведением. 

50. Методы психологической коррекции девиантного поведения. 

 

Курсовая работа - это самостоятельная учебная работа студента, 

выполняемая с целью развития умений и навыков научно-исследовательской 

работы. В процессе работы студент глубже знакомится с методологической 

базой психологии, с имеющимися публикациями по избранной проблеме, 

развивает умения работы с научной литературой, а также учится ясно и 

убедительно излагать свои мысли. Курсовая работа способствует углублению 

теоретических и практических знаний в области психологии, развитию 

исследовательских умений и навыков.  

Примерные темы курсовых работ 

Психологические основы девиантного поведения подростков. 

Профилактика асоциального поведения подростков. 

Профилактика девиантного поведения в правоохранительной среде. 

Психология суицидального поведения подростков. 

 Причины и мотивы суицида в молодежной среде. 

Изучения группы риска суицидального поведения. 

Изучение психологических особенностей зависимых личностей. 

Психологические особенности личности, склонной к аддиктивному 

поведению. 

Особенности личности подростков с компьютерной зависимостью. 

Особенности ценностно-мотивационной сферы подростков с девиантным 

поведением. 

Характерологические особенности подростков с девиантным поведением. 

Особенности самоотношения подростков с девиантным поведением. 

Психологическое сопровождение педагогически запущенных учащихся в 

школе. 

Личностные особенности учащихся с проблемами неуспеваемости и 

недисциплинированности. 

Психологические особенности личности преступника. 

Психология коррупции и коррупционное поведение. 

Мотивация преступного поведения и особенности её проявления. 

Связь индивидуально-типологических характеристик личности со 

склонностью к различным видам девиаций. 

Акцентуации характера как склонность к девиантному поведению. 

Сравнительно-сопоставительный анализ психологических  характеристик 

адаптивного и отклоняющегося поведения личности. 

Психология деструктивного культового поведения. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной 
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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 

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  

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 
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(достато

чный) 

контролируемого 

материала  

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: 

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 общепрофессиональной компетенции: 

- способности использовать средства психолого-педагогического воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения, реализовывать психолого-педагогические 

технологии, ориентированные на формирование установок в отношении здорового образа жизни, 

преодоления жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с социумом, а также на 

формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков (ОПК-7); 

Индикаторы:  

7.1. Знает основные средства психолого-педагогического воздействия, психолого- 

педагогические технологии 

7.2. Умеет отбирать и применять средства психолого- педагогического воздействия 

на межличностные и межгрупповые отношения. 

7.3. Владеет навыками реализации психолого-педагогических технологий, 

ориентированных на формирование установок в отношении здорового образа жизни, 

преодоления жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с социумом, а 

также на формирование нравственно-правовой устойчивости. 

 

• формирование профессиональных компетенций: 

 - способности реализовывать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, 

формирование установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во взаимодействии 

с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей (ПК-3). 

Индикаторы: 

3.1. Знает педагогические и психологические технологии, ориентированные на 

личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие. 

3.2. Умеет отбирать педагогические и психологические технологии, ориентированные на 

формирование установок в отношении здорового образа жизни. ИПК-3.3. Владеет навыками 

реализации педагогических и психологических технологий, ориентированных на формирование 

толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных 

трудностей. 

- способности проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных представителей 

несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по их обучению, воспитанию, 

содержанию, отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, 

осуществлять мероприятия по предупреждению безнадзорности и беспризорности, употребления 

спиртных напитков, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, взаимодействовать с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (ПК-6). 
6.1. Знает особенности индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных представителей 

несовершеннолетних. 

6.2. Умеет проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных представителей 

несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по их обучению, воспитанию, 

содержанию, отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с 

ними, осуществлять мероприятия по предупреждению безнадзорности и беспризорности, 

употребления спиртных напитков, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних. 

6.3. Владеет навыками взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Три зачетные единицы равны 108 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 «Аддиктология» относится к обязательной (базовой) части к 

психологическому модулю. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать  

- основные понятия аддиктологии, этапы и методы профилактики аддиктивного поведения 

несовершеннолетних; 

- методы профилактики безнадзорности и беспризорности, употребления спиртных 

напитков, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних. 

- психолого-педагогические технологии, ориентированные на личностный рост детей и 

подростков, на формирование установок в отношении здорового образа жизни у 

несовершеннолетних, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, навыков 

продуктивного преодоления жизненных трудностей, нравственно-правовой устойчивости у детей 

и подростков; 

- средства психолого-педагогического воздействия на межличностные и межгрупповые 

отношения. 

Уметь: 

- проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних, а также в отношении их родителей или законных представителей; 

- реализовывать психолого-педагогические технологии, ориентированные на 

формирование установок в отношении здорового образа жизни, преодоления жизненных 

трудностей, толерантности во взаимодействии с социумом, а также на формирование нравственно-

правовой устойчивости детей и подростков. 

- осуществлять мероприятия по предупреждению безнадзорности и беспризорности, 

употребления спиртных напитков, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, 

взаимодействовать с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

- использовать средства психолого-педагогического воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения,  

- взаимодействовать с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Владеть:  

- психолого-педагогическими технологиями, ориентированными на личностный рост детей 

и подростков, на здоровый образ жизни, толерантность во взаимодействии с окружающим миром, 

навыков продуктивного преодоления жизненных трудностей, нравственно-правовой устойчивости 

детей и подростков. 

- средствами психолого-педагогического воздействия на межличностные и межгрупповые 

отношения. 

- методами индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и их 

родителями (законными представителями).  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине 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 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 сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименовани

е раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в 

психологию 

аддиктивного 

поведения  

Предмет и задачи психологии аддиктивного 

поведения. Исторические аспекты становления и развития 

психологии аддиктивного поведения. Понятие аддикции: 

классификационные и функциональные составляющие. 

Аддикция и аддиктивное поведение. Созависимость как 

фактор формирования зависимости личности. 

Характеристики созависимых. Родительская семья как 

источник зависимости и созависимости. 

Междисциплинарный подход в исследовании проблемы 

аддиктивного поведения личности. Основные направления 

развития психологии аддиктивного поведения как научной и 

профессиональной отрасли гуманитарного знания. 

Классификация детей «группы риска» и принципы 

разработки профилактических программ. 

2. Основные 

виды 

аддиктивного 

поведения 

 

 Основные виды и классификационные основания 

аддиктивного поведения. Современные классификации 

аддиктивного поведения. Содержательные и структурные 

аспекты основных аддикций. Химическая и нехимическая 

аддикция. Наркомания, токсикомания, алкоголизм. 

Гемблинг (азартные игры), любовная и сексуальная 

аддикция, аддикция избегания, аддикция к трате денег, 

аддикция отношений, ургентная аддикция. 

3. Психологиче

ские подходы 

и 

направления 

работы к 

проблеме 

аддиктивного 

поведения 

Основные теоретические подходы и школы в работе с 

аддиктивным поведением. Психоаналитические понимание 

аддиктивного поведения. Понимание аддиктивного 

поведения в работах З.Фрейда, А.Адлера, М.Кляйн, 

Ж.Лакана, У.Биона, Р.Фейрберна, Х.Кохута, Х.Сигал и др. 

Бессознательная мотивация и патогенез. Внутренний объект 

и расщепление. Нарциссический баланс и проективная 

идентификация. Аддиктивное отыгрывание и скрипты. 

Проблема аддиктивного поведения в когнитивно-

поведенческой психологии. Оперантное научение и 

реактивный импринтинг. Когнитивные искажение и 

совладающие стратегии. Защитная организация и 

торможение.  

Проблема аддиктивного поведения в 

экзистенциально-гуманистической психологии. Понимание 

аддиктивного поведения в работах А.Маслоу, К.Роджерса, 

В.Франкла, Р.Мэя, И.Ялома и др. Экзистенциальные 

факторы и механизмы формирования аддиктивного 

поведения. Экзистенциальные кризисы и аддикция. 

4. Факторы и 

механизмы 

Проблема формирования зависимости от 

психоактивных веществ. Социокультурные, эволюционные 



аддиктивного 

поведения 

и психологические факторы аддиктивного поведения. 

Онтогенетические и филогенетические аспекты аддикции. 

Гендер и аддикция. Аддикция и аддиктивная установка. 

Скрипт-анализ аддиктивного поведения. Когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие компоненты аддикции. 

Защитная организация психики и аддикция. Формирование 

психофизиологической зависимости от наркотических 

веществ (эксперимент, периодическое потребление, 

регулярное употребление, навязчивая идея, 

психофизиологическая зависимость). Своевременное 

выявление общих признаков (симптомов) зависимого 

поведения (человек не способен к самоограничению, 

перестает воспринимать окружающий мир, данное 

поведение вытесняет все остальные стороны поведения, 

остается единственная потребность, нарушение 

сопротивляемости устойчивости психики, разрушение 

личности).  

 

5. Подростковы

й и 

юношеский 

возраст как 

«зона риска» 

зависимости 

от ПАВ. 

Возрастные факторы зависимого поведения. 

Демонстрация взрослости и социально-психологический 

инфантилизм подростка. Потребность в автономии и в 

самоутверждении.  

Причины пристрастия к табаку и алкоголю в 

подростковом и юношеском возрасте (за компанию, 

любопытство, подражание взрослым, курение и алкоголь 

как признаки мужественности и взрослости, давление 

наркобизнеса, излишки карманных денег, 

вседозволенность). Курение как средство удовлетворения 

социальных потребностей, снятия стресса, аспект общения, 

знак перехода во взрослое качество. Дискуссия «Почему 

люди начинают курить?» «Могут ли подростки стать 

алкоголиками?»  

Напряженный/противоречивый фон отношений 

подростка с семьей. Неразвитость навыков ассертивного 

поведения. Противоречивость и неустойчивость Я-

концепции как интрапсихический фактор возникновения 

проблемного поведения. Акцентуация характера как помеха 

к общению и самореализации подростка. Недостаток у 

подростка способов саморегуляции в период бурных 

психофизиологических изменений (пубертата) как фактор, 

способный влиять на обращение к наркотическим 

веществам (лейтмотив «не знаю, что с собой таким/такой 

делать»). Проблемы идентичности в ранней юности и 

аддективное поведение.  

Зависимость как проблема мотивации и 

совладающего поведения. Мотивация и преодоление 

аддиктивного поведения. Совладание со стрессом (coping 

behavior). Трансакциональная когнитивная теория стресса и 

копинга Р.Лазаруса. Копинг – стратегии и копинг – ресурсы. 

Первичная и вторичная самооценка, переоценка. Стратегии 

разрешения проблем, поиска социальной поддержки, 

избегания. Проактивный копинг. Ресурсы преодоления –- Я-



концепция, локус контроля, самоэффективность, эмпатия, 

аффилиация, компетентность, цели и ценностные 

ориентации. Базисные потребности, мотивация и копинг. 

Зависимость как проблема саморегуляции и малоадаптивное 

совладающее поведение. Модели адаптивного 

функционального, псевдоадаптивного и 

дисфункционального совладающего поведения. 

6.  Профилактик

а 

аддиктивного 

поведения 

Специфика психопрофилактической работы 

аддиктивного поведения. Задачи, принципы, методы 

психопрофилактики.  

Скрытая профилактика зависимого поведения. 

Профилактика злоупотребления ПАВ в образовательных 

учреждениях. Профилактика злоупотребления ПАВ в 

семейной среде. Профилактика злоупотребления ПАВ в 

досуговой среде.  

Уровни профилактики. Взаимодействие с 

различными категориями воспитуемых, в том числе в 

сложных социально-педагогических ситуациях, 

осуществление контроля кризисных ситуаций, 

предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов. 

Диагностика и идентификация психосоциальных проблем и 

отклонений психического, личностного и социального 

развития лиц с девиантным поведением.  

Специфические программы профилактики 

злоупотребления ПАВ для подростков и молодежи: тренинг 

ассертивного поведения, тренинг лидерских способностей, 

тренинг ведения партнерской беседы в конфликтной 

ситуации и групповой дискуссии, волонтерское движение, 

тренинги жизненных навыков, молодежные лагеря.  

Разработка программ психопрофилактики, 

направленных на формирование нравственно-правовой 

устойчивости детей и подростков, предупреждение 

нарушений и отклонений в социальном и личностном 

статусе, рисков асоциального поведения. 

7 Психотерапи

я и 

психокоррекц

ия 

аддиктивного 

поведения 

Специфика психотерапевтических и 

психокоррекционных интервенций в работе с аддикциями. 

Организационные и процессуально-содержательные 

составляющие психотерапевтической и 

психокоррекционной работы с аддикциями. Основные этапы 

психотерапевтической и психокоррекционной работы с 

аддикциями. Трудности и ограничения 

психотерапевтической и психокоррекционной работы с 

аддикциями. Психопатологические феномены при 

различных аддикциях.  

Реабилитация больных с зависимостью (клинико-

психологические аспекты). Психосоциальная реабилитация 

как комплекс мер по включению социально-

психологической поддержки по преодолению различных 

видов подростковой дезадаптации (патогенная, 

психосоциальная и социальная) и включению, 

интегрированию детей и подростков в социальную сферу, 

выполняющую роль институтов социализации (семья, 



школа, общение сверстников и т.д.). Основные положения 

реабилитации в наркологии. Этапы психосоциальной 

реабилитации: диагностика, создание и реализация 

реабилитационной программы, постреабилитационная 

защита детей и подростков. Модель поэтапных изменений 

Д. Прочаски и К.Ди Клементе. Определение стадий 

изменения. Готовность к изменению поведения. Модель 

рецидива. Факторы, способствующие рецидивированию. 

Профилактика рецидивов. Срыв. Ремиссии (этапы 

формирования, клинико-психологические особенности 

формирования, прогноз). Терапия средой, занятостью. 

Работа с семьей. Терапевтические сообщества. Группы 

самопомощи. Роль принуждения в лечении. Снижение вреда 

и заместительная терапия. Процесс выздоровления. 

Социальная работа в наркологии. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Введение в психологию аддиктивного поведения  

Тема 2. Основные виды аддиктивного поведения  

Тема 3. Психологические подходы и направления работы к проблеме аддиктивного 

поведения. 

Тема 4. Факторы и механизмы аддиктивного поведения 

Тема 5. Подростковый и юношеский возраст как «зона риска» зависимости от ПАВ. 

Тема 6. Профилактика аддиктивного поведения. 

Тема 7. Психотерапия и психокоррекция аддиктивного поведения.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1. Основные виды аддиктивного поведения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Исторические и правовые аспекты проблемы аддиктивного поведения. 

2. Химическая и нехимическая аддикция: характеристики и особенности. 

3. Общие признаки (симптомы) зависимого поведения. 

4. Зависимость как проблема психологической адаптации и форма ухода из 

реальности. 

5. Созависимость как фактор формирования зависимости личности. Родительская 

семья как источник зависимости и созависимости.  

6. Классификация детей «группы риска» и принципы разработки 

профилактических программ по проблеме аддиктивного поведения. 

 

Тема 2. Психологические подходы и направления работы к проблеме аддиктивного 

поведения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Психоаналитические понимание аддиктивного поведения. 

2. Проблема аддиктивного поведения в когнитивной психологии. 

3. Проблема аддиктивного поведения в поведенческой психологии. 

4. Проблема аддиктивного поведения в гуманистической психологии. 

5. Проблема в аддиктивного поведения экзистенциальной психологии. 

 

Тема 3. Факторы и механизмы аддиктивного поведения  



Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы формирования зависимого поведения человека. 

2. Делинквентный, аддиктивный, патохарактериологический, 

психопатологический, основанный на гиперспособностях типы аддикивного поведения. 

3. Критерии и уровни формирования аддиктивного поведения (эксперимент, 

периодическое потребление, регулярное употребление, навязчивая идея, 

психофизиологическая зависимость). 

4. Психоаналитический подход к объяснению аддиктивного поведения З.Фрейда. 

А.Фрейд. 

5. Подход индивидуальной психологии А.А.Адлера к объяснению аддиктивного 

поведения.  

6. Подход Э.Фромма к объяснению аддиктивного поведения.  

7. Экзистенциальный подход В.Франкла к объяснению аддиктивного поведения.  

8. Гуманистический подход К.Роджерса и А.Маслоу к объяснению аддиктивного 

поведения.  

9. Подход теории социального научения А.Бандуры к объяснению аддиктивного 

поведения. 

10. Когнитивно-поведенческий подход к объяснению аддиктивного поведения. 

 

Тема 4. Подростковый и юношеский возраст как «зона риска» зависимости от ПАВ  

Вопросы для обсуждения: 

1. Возрастные факторы зависимого поведения. 

2. Причины пристрастия к табаку и алкоголю в подростковом и юношеском 

возрасте.  

3. Противоречивость и неустойчивость Я-концепции как интрапсихический фактор 

возникновения проблемного поведения. 

4. Предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе 

подростков как  рисков асоциального поведения.  

5. Проблема идентичности в ранней юности и аддиктивное поведение. 

6. Контроль кризисных ситуаций, их предупреждение в подростковом и 

юношеском возрасте.  

7. Диагностика психосоциальных проблем и отклонений психического, 

личностного и социального развития лиц с аддиктивным поведением. 

8. Специфика работы с подростками и старшеклассниками в целях профилактики 

аддиктивного поведения личности. 

9. Тренинг ассертивного поведения. 

 

 Тема 5. Зависимость как проблема мотивации и совладающего поведения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Мотивация и преодоление аддиктивного поведения. Совладание со стрессом 

(coping behavior).  

2. Трансакциональная когнитивная теория стресса и копинга Р.Лазаруса.  

3. Базисные потребности, мотивация и копинг.  

4. Зависимость как проблема саморегуляции и малоадаптивное совладающее 

поведение.  

5. Модели адаптивного функционального, псевдоадаптивного и 

дисфункционального совладающего поведения. 

 

Тема  6. Профилактика аддиктивного поведения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика психопрофилактической работы аддиктивного поведения. Косвенная 

профилактика зависимого поведения.  



2. Профилактика злоупотребления ПАВ в семейной среде.  

3. Профилактика злоупотребления ПАВ в образовательных учреждениях.  

4. Профилактика злоупотребления ПАВ в досуговой среде . 

5. Программы психопрофилактики аддиктивного поведения, направленные на 

формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков. 

6. Формирование жизненных навыков как фактор профилактики деструктивного 

поведения детей и подростков. 

7. Тренинг жизненных навыков.  

 

Тема 7. Психотерапия и психокоррекция аддиктивного поведения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика психотерапевтических и психокоррекционных интервенций в работе 

с аддикциями.  

2. Основные этапы психотерапевтической и психокоррекционной работы с 

аддикциями.  

3. Модель поэтапных изменений Д. Прочаски и К.Ди Клементе. 

4. Трудности и ограничения психотерапевтической и психокоррекционной работы 

с аддикциями.  

5. Этапы психосоциальной реабилитации лиц с аддиктивным поведением. 

 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ  

 

п/

п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Основные виды 

аддиктивного поведения 

Принципы разработки профилактических 

программ. 

2. Психологические 

подходы и направления 

работы к проблеме 

аддиктивного поведения 

Проблема аддиктивного поведения в 

экзистенциально-гуманистической психологии. 

3. Подростковый и 

юношеский возраст как 

«зона риска» зависимости от 

ПАВ 

Зависимость как проблема мотивации и 

совладающего поведения. 

4. Программы 

профилактики аддиктивного 

поведения 

 

5. Профилактика 

аддиктивного поведения 

Тренинг ассертивного поведения. 

6.  Профилактика 

аддиктивного поведения 

Тренинг жизненных навыков 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 
В качестве заданий для самостоятельной работы предлагается разработать и 

реализовать словарь основных понятий дисциплины, научно-методический проект, 

электронную презентацию, интерактивные методы. Самостоятельную работу 

целесообразно проводить как в аудиторных условиях, где решение задачи обучения 

реализуется через моделирование проектов, так и в форме изучения и реализации 

практики вне аудитории индивидуально. 

Виды самостоятельной работы: 



1. Составить терминологический словарь основных понятий дисциплины. 

2. Разработать программу профилактики аддиктивного поведения 

несовершеннолетних. 

3. Подготовить электронную презентацию проекта профилактики 

аддиктивного поведения. 

4. Подготовить цикл упражнений для тренинга по профилактике аддиктивного 

поведения. 

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: 
 основная литература: 
1. Дереча, В. А.  Психология зависимостей : учебное пособие для вузов / 

В. А. Дереча. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 159 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11076-0. — Текст : электронный // Образовательная 



платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495028 (дата обращения: 

07.06.2022). 

2.  Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и 

подростков : учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05932-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493539 (дата обращения: 07.06.2022). 

3. Профилактика социальных зависимостей подростков : учебное пособие для 

вузов / С. В. Воробьева [и др.] ; под редакцией М. А. Мазниченко, Н. И. Нескоромных. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 227 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07544-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491788 (дата обращения: 

07.06.2022). 

дополнительная литература 
1. Вакнин, Е. Е.  Психология реабилитации зависимых : учебное пособие для 

вузов / Е. Е. Вакнин, В. В. Белоколодов. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13910-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/496691 (дата обращения: 07.06.2022). 

2. Дереча, В. А.  Социальная психология. Зависимое поведение : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. А. Дереча. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-12413-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495054 (дата обращения: 07.06.2022). 

программное обеспечение: 

• аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

• программы пакета Windows (PowerPoint, Movie Maker) для подготовки 

докладов, создания презентаций, роликов. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека ONLINE 

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

3. http://psyjournals.ru Журналы по психологии МГППУ 

4. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

 

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

мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.). 

Мебель: стол круглый для микрогрупповой работы (2 шт.), доска магнитно-

маркерная (2 шт.), компьютерный стол(1шт), трибуна (1 шт.). 

Техническое оснащение: компьютер (1 системный блок, 1 монитор, 1 мышка, 1 

клавиатура), телевизионная панель (1 шт.), пульт (1 шт.). 

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 курса «Психология аддиктивного поведения» начинается с освоения 

базовых направлений и систем, сложившихся в современной психологии аддиктивного 

поведения, а также концептуальных моделей, сформированных в рамках данных 

направлений. Далее акцент делается на содержательных и функциональных аспектах 

аддиктивного поведения. Важным аспектом является выделение классификационных 

параметров и механизмов аддиктивного поведения. Завершается курс изучением 

психотерапевтических и психокоррекционных интервенций в работе с аддиктивным 

поведением.  

Эффективность освоения дисциплины обеспечивается сочетанием лекционной 

системы обучения с интерактивными формами и методами работы в процессе 

проектирования и решения задач предстоящей профессиональной деятельности на 

практических занятиях. Технологической особенностью учебно-профессионального 

взаимодействия в процессе освоения курса «Психология аддиктивного поведения» 

является реализация принципов личностно-ориентированной модели обучения с 

активным развитием навыков учебного сотрудничества в процессе совместной 

деятельности.  

В ходе изучения дисциплины используются традиционные (лекции, семинары и 

др.) и интерактивные методы обучения (тренинговые упражнения, ролевые игры и др.).  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточный контроль: экзамен. 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой, отраженной в технологической 

карте дисциплины. Студент, регулярно посещавший лекционные и практические занятия, 

выполнивший все заданий для самостоятельной работы, а также прошедший 

экзаменационное испытание получает оценку на основании совокупности набранных 

баллов. 

В ходе промежуточного контроля оцениваются как сформированные знания, 

умения, навыки, так и компетенции. Показатели сформированности знаний (владение 

понятиями, методами и процедурами) оцениваются на основе ответа на вопросы билетов. 

Показатели сформированности умений, навыков и компетенций оцениваются на основе 

применения полученных знаний, умений, навыков в ходе решения практических задач. 

1. Экзамен по дисциплине осуществляется по билетам или с использованием 

тестового задания, а также с учетом успеваемости студентов на протяжении семестра. 

2. Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и 

семинарских занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов. 



3. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если 

затруднительно однозначно оценить ответ, если студент отсутствовал на занятиях в 

семестре. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. Основные виды аддиктивного поведения.  

2. Исторические и правовые аспекты проблемы аддиктивного поведения. 

3. Химическая и нехимическая аддикция: характеристики и особенности. 

4. Общие признаки (симптомы) зависимого поведения. 

5. Зависимость как проблема психологической адаптации и форма ухода из 

реальности. 

6. Междисциплинарный подход в исследовании проблемы аддиктивного 

поведения личности. 

7. Классификация детей «группы риска» и принципы разработки 

профилактических программ по проблеме аддиктивного поведения. 

8. Психологические подходы и направления работы к проблеме аддиктивного 

поведения  

9. Психоаналитические понимание аддиктивного поведения. 

10. Проблема аддиктивного поведения в когнитивной психологии. 

11. Проблема аддиктивного поведения в поведенческой психологии. 

12. Проблема аддиктивного поведения в гуманистической психологии. 

13. Проблема в аддиктивного поведения экзистенциальной психологии. 

14.  Психоаналитический подход к объяснению аддиктивного поведения 

З.Фрейда.  

15.  Подход индивидуальной психологии А.А.Адлера к объяснению 

аддиктивного поведения.  

16.  Подход Э.Фромма к объяснению аддиктивного поведения.  

17.  Экзистенциальный подход В.Франкла к объяснению аддиктивного 

поведения. Гуманистический подход К.Роджерса и А.Маслоу к объяснению аддиктивного 

поведения. 

18.   Подход теории социального научения А.Бандуры к объяснению 

аддиктивного поведения. 

19.  Когнитивно-поведенческий подход к объяснению аддиктивного поведения. 

20. Проблема формирования зависимого поведения человека. 

21. Факторы формирования аддиктивного поведения. 

22. Уровни формирования аддиктивного поведения (эксперимент, 

периодическое потребление, регулярное употребление, навязчивая идея, 

психофизиологическая зависимость). 

23. Формирование психофизиологической зависимости от психоактивных 

веществ. 

24. Первичная профилактика употребления ПАВ детьми и подростками. 

25. Вторичная профилактика употребления ПАВ детьми и подростками. 

26. Подростковый и юношеский возраст как «зона риска» зависимости от ПАВ  

27. Возрастные факторы зависимого поведения. 

28. Причины пристрастия к табаку и алкоголю в подростковом и юношеском 

возрасте.  

29. Противоречивость и неустойчивость Я-концепции как интрапсихический 

фактор возникновения проблемного поведения. 

30. Предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном 

статусе подростков как  рисков асоциального поведения.  

31. Проблема идентичности в ранней юности и аддиктивное поведение. 



32. Контроль кризисных ситуаций, их предупреждение в подростковом и 

юношеском возрасте.  

33. Специфика работы с подростками и старшеклассниками в целях 

профилактики аддиктивного поведения личности. 

34. Диагностика психосоциальных проблем и отклонений психического, 

личностного и социального развития лиц с аддиктивным поведением. 

28. Зависимость как проблема мотивации и совладающего поведения.  

29. Мотивация и преодоление аддиктивного поведения. Совладание со стрессом 

(coping behavior).  

30. Трансакциональная когнитивная теория стресса и копинга Р.Лазаруса.  

31. Базисные потребности, мотивация и копинг.  

32. Зависимость как проблема саморегуляции и малоадаптивное совладающее 

поведение.  

33. Модели адаптивного функционального, псевдоадаптивного и 

дисфункционального совладающего поведения. 

34. Профилактика аддиктивного поведения. 

35. Специфика психопрофилактической работы аддиктивного поведения. 

Косвенная профилактика зависимого поведения.  

36. Профилактика употребления ПАВ в семейной среде.  

37. Профилактика употребления ПАВ в образовательных учреждениях.  

38. Профилактика употребления ПАВ в досуговой среде . 

39. Программы психопрофилактики аддиктивного поведения, направленные на 

формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков. 

40. Формирование навыков конструктивного разрешения конфликтов как фактор 

профилактики деструктивного поведения детей и подростков. 

41. Тренинг ассертивного поведения. 

42. Тренинг жизненных навыков.  

43. Психотерапия и психокоррекция аддиктивного поведения. 

44. Специфика психотерапевтических и психокоррекционных интервенций в 

работе с аддикциями.  

45. Основные этапы психотерапевтической и психокоррекционной работы с 

аддикциями.  

46. Модель поэтапных изменений Д. Прочаски и К.Ди Клементе. 

47. Трудности и ограничения психотерапевтической и психокоррекционной работы 

с аддикциями.  

48. Этапы психосоциальной реабилитации лиц с аддиктивным поведением. 

Примерные тестовые задания: 

1. Негативные изменения в личности и поведении родственников вследствие 

зависимого поведения кого-либо из членов семьи: 

1) групповая зависимость; 

2) семейная зависимость; 

3) созависимость; 

4) депрессивность. 

 

2. Одной из форм отклоняющегося поведения личности, которая связана со 

злоупотреблением чем-то или кем-то в целях саморегуляции или адаптации является: 

1) деструктивное поведение; 

2) асоциальное поведение; 

3) аддиктивное поведение; 

4) антисоциальное поведение. 

 

3. К пищевой зависимости не относится: 



1) невротическая булимия; 

2) невротическая анорексия; 

3) вегетарианство; 

4) переедание. 

 

4. Группы самопомощи «Анонимные наркоманы», «Анонимные алкоголики» 

действуют в соответствии с программой: 

1) «16 шагов» 

2) «14 шагов» 

3) «12 шагов» 

4) «10 шагов» 

 

5. Поведение, связанное с психологической или физической зависимостью от 

употребления какого-либо вещества или от специфической активности, с целью 

изменения психического состояния:  

1) деструктивное поведение; 

2) асоциальное поведение; 

3) аддиктивное поведение; 

4) антисоциальное поведение. 

 

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://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) 

оценк

а 

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. 

90-100  91-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

70-89,9 71-90 



большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетв

орительн

ый  

(д

остаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

50-69,9 51-70 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетво

рительно 

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 общепрофессиональной компетенции:  

- способен осуществлять консультирование по проблемам девиантного поведения 

несовершеннолетних среди всех субъектов социально- педагогического 

взаимодействия (ОПК-11) 

 

Индикаторы:  

ОПК-11.1. Знает методы, принципы и специфику психологического 

консультирования по проблемам девиантного поведения несовершеннолетних среди всех 

субъектов социально- педагогического взаимодействия. 

ОПК-11.2.Умеет отбирать и применять методы, адекватные задачам 

консультирования по проблемам девиантного поведения несовершеннолетних среди всех 

субъектов социально- педагогического взаимодействия. 

ОПК-11.3. Владеет эффективными приемами установления и поддержания 

контакта с клиентами, методами и технологиями психологического консультирования по 

проблемам девиантного поведения несовершеннолетних среди всех субъектов социально- 

педагогического 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) 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 консультирование» относится к 

психологическому модулю учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

- общую теорию 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 консультирования семьи; 

- особенности психологического консультирования лиц с девиантным 

поведением; 

Уметь 

- осуществлять психолого-педагогическое консультирование; 



- разрабатывать, выбирать, реализовывать и оценивать эффективность 

форм, методов и способов психологической помощи и поддержки лиц, 

склонных к девиантному поведению, социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних с девиантным поведением; 

Владеть навыками: 

- установления контакта с клиентом; 

- активного (рефлексивного и нерефлексивного) слушания; 

- ведения беседы; 

- сбора психологического анамнеза; 

- постановки психологического диагноза; 

- формулирования научно-обоснованных психологических 

рекомендаций; 

- консультирования по проблемам семьи и защиты прав и законных 

интересов детей и подростков. 

 

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 

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 закономернос-тях 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. 

Проблема соотношения профессиональных знаний и 

умений консультанта и его личности как средств 

психологи-ческого воздействия на клиента. 

Консультант как модель психологически здоровой 

личности для клиента. Личностные характеристики 

эффективных консультантов. Проблема влияния 

личностных ценностей и жизненной философии 

консультанта на деятельность. 

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. 

2 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. 

3 Специальные 

проблемы 

Понятие психологического кризиса. Типология 

кризисов: кризисы развития и кризисы обстоятельств 

(травматические). Отличие кризиса от проблемной 



психологического 

консультирования 

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. 

Суицидальное поведение в исторической 

ретроспективе. Теории самоубийства (Э.Дюркгейм, 

З.Фрейд, А.Адлер, К.Мен-нингер, К.Г.Юнг, 

К.Хорни, Г.Салливэн, Р.Мэй, В.Франкл, Н.Фабероу, 

Э.Шнейдман).  

Этапы суицидального поведения: суицидальные 



тенденции, суицидальные действия, 

постсуицидальный кризис. Общие черты и 

особенности аутоагрессивного поведения у 

различных категорий суицидентов (дети, подростки, 

пожилые люди).    

Группы риска суицидального поведения. Факторы 

суицидального риска: социально-демографические, 

природные, медицинские, индивидуально-

психологические. Оценка степени опасности 

(летальности) ситуации. Признаки суицидальной 

опасности (вербальные, бихевиоральные и 

ситуационные "ключи"). Ресурсы клиента. 

Понятия превенции, интервенции и поственции 

суицидов. Основные модели превенции суицидов: 

медицинская, социологическая, экологическая. 

Общие принципы интервенции при суицидальном 

риске. Основные задачи и действия консультанта по 

отношению к суицидальному клиенту. Этапы беседы 

с суицидальным абонентом: установление 

отношений, идентификация проблемы, исследование 

проблемы, оценка проблемы, заключе-ние контракта. 

Особенности консультирования "уцелевших после 

самоубийства". Биоэтика и самоубийство. Проблема 

эвтаназии. 

Определение понятия насилия. Классификация 

видов насилия: физическое, сексуальное, 

психологическое и экономическое. Психология 

виктимности. 

Изнасилование как психологическая проблема. 

Спектр возможных эмоциональных реакций жертв. 

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. Причины семейного насилия: мифы и 

факты. Показатели виктимности жертвы. Признаки 

склонности партнера к насилию. Теория 

цикличности насилия (Л.Уолкер). Стадии насилия: 

нарастание напряжения, выход ситуации из под 

контроля (сильное избиение), медовый месяц. 

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. 

Общее представление о зависимости (аддикции) и 

созависимости. Химическая и эмоциональная 

зависимость. Особенности аддиктивного поведения 

и стадии его развития. 

Проблема наркотической зависимости. Основные 

вербальные, эмоциональные и поведенческие 

признаки употребления психоактивных веществ. 

Особенности консультирования при 

злоупотреблениях наркотиками и токсическими 

препаратами. 

Алкогольная зависимость: причины и последствия. 

Психологические особенности личности, склонной к 

злоупотреблению алкоголем. Участие членов семьи 

в сохранении алкогольной аддикции. Женский 

алкоголизм. Особенности консультирования 

клиентов, страдающих алкогольной зависимостью, 

их супругов, родственников и детей. Группы 

самопомощи "Анонимные алкоголики". 

Игровая зависимость. Особенности личности, 

склонной к игровой зависимости. Типы проблемных 

игроков: смеющийся игрок, плачущий игрок, 

отчаявшийся игрок. Распознавание игровой 

зависимости. Консультирование по проблемам 

игровой зависимости. 

4 Групповое 

консультирование  

         Специфические особенности, преимущества и 

ограничения группового консультирования. Подбор 

группы для консультирования. 

 Цели группы. Принципы и требования к 

формированию группы: отборочное интервью, 

выбор членов, размер группы, продолжительность и 

частота встреч, длительность группы, 

открытость/закрытость.   

 Основные навыки руководителя группы. 

Эффективные модели поведения члена группы. 

Стадии и фазы групповой динамики. Техники 

группового консультирования. 

 

 

 



 

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. 

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

консультирования.  

Тема 3. Сущность и специфика психологического консультирования. 

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: Базовые понятия психологического консультирования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие "Клиент" 

2. Понятие психологической проблемы 

3. Понятие психологического запроса 

4. Анализ жалобы клиента 

5. Характеристика основных мотивационных ориентаций 

Тема 4: 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 5: 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 6: 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 7: Общее представление о психологическом кризисе и 

кризисной интервенции 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие психологического кризиса.  

2. Типология кризисов. Отличие кризиса от проблемной ситуации.  

3. Стадии развития кризисного процесса.  

4. Эмоциональные реакции на кризис. 

5. Понятие кризисной интервенции. Основные принципы, цели и 

стадии кризисного консультирования.   

6. Концепция типологии жизненных миров и типов критических 

ситуаций Ф.Е. Василюка. 

Тема 8: 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. 

Тема 9: Причины девиантного поведения  

Вопросы для обсуждения: 

1.Механизм отклоняющегося поведения как индивидуального 

поведенческого акта.   

2.Социальная неустроенность и социально-психологическая 

дезадаптация в генезисе отклоняющегося поведения.   

3.Семейное неблагополучие как фактор девиантного поведения детей.   

4.Характеристика социально-культурных ситуаций, стимулирующих и 

провоцирующих отклоняющееся поведение человека.   

5.Кризис духовности, ценностный вакуум, девальвация навыков и норм 

– источники девиантного поведения.  

Тема 10. Аддиктивное поведение. 

Вопросы для обсуждения:  

1.Определение аддиктивного поведения. Аддикция, аддиктивное 

поведение, аддиктивное состояние.   

2.Основные подходы к изучению аддиктивного поведения.   

3. Факторы и условия формирования аддиктивного поведения.  

4.Виды аддикций: химические аддикции, пищеваяаддикция, 

сексуальная аддикция, трудоголизм.  

5.Риски перехода аддиктивного поведения в наркологическое 

заболевание.  

6. Алкоголизм, наркомании. Стадии, проявления, диагностика, 

коррекция.   

Тема 11: Особенности психологической работы с наркозависимыми 

в реабилитационном процессе. 



Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие психосоциальной работы. Характеристики и особенности 

основных видов и форм психосоциальной работы. 

2.Понятие адаптации, адаптивной личности. Социальная дезадаптация 

как объект психосоциальной работы.  

3.Психологические особенности, определяющие межличностное 

поведение аддиктивных личностей. 

4. Основные принципы работы с зависимыми личностями. 

5. Психосоциальные методы в работе с аддиктивными личностями. 

6. Реабилитация как технология психосоциальной работы с клиентами, 

страдающими наркотической и алкогольной зависимостью. 

7.  Психосоциальная работа с членами семьи зависимых личностей. 

Тема 12: Психологическое консультирование клиентов с 

суицидальным поведением 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теории самоубийства. 

2. Понятие суицида и суицидального поведения. Этапы суицидального 

поведения. 

3. Общие черты и особенности суицидального поведения. 

4. Факторы суицидального риска. 

5. Индикаторы (признаки) суицидального риска. Оценка летальности. 

6. Превенция, интервенция и поственция суицида. 

7. Принципы и содержание интервенции при потенциальном суициде. 

Тема 13. Психологическая технология коррекции девиантного 

поведения  
Вопросы для обсуждения:  

1.Коррекция отклоняющегося поведения.  Формы и методы коррекции.  

2.Принципы проведения психокоррекционных мероприятий. 

Индивидуальная и групповая работа.   

3.Принципы организации психотерапевтических групп девиантных 

подростков.  

4.Коррекционная программа: функции, задачи, методика составления, 

оценка результативности  

5.Индивидуальная и групповая коррекционные программы.  

6.Педагог-психолог как корректор девиантного поведения.  

 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 

 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

Наименование (тематика) 

лабораторных работ 

1. Введение в психологическое 

консультирование  

Личность эффективного психолога-

консультанта 

2. Процесс психологического 

консультирования  

Навыки установления 

консультативного контакта 

3. Специальные проблемы Техники рефлексивного  и 



психологического 

консультирования  

нерефлексивного слушания 

4 Групповое консультирование Особенности группового 

консультирования 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

• Сущность и специфика психологического консультирования. 

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. 

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 

1. Психологическое консультирование родителей дошкольников. 

2. Работа с дошкольниками средствами психологической 

коррекции. 

3. Психологическое консультирование родителей младших 

школьников. 

4. Психологическое консультирование младших школьников. 



5. Психологическое консультирование подростков. 

6. Психологическое консультирование родителей по проблемам 

взаимоотношений с подростками. 

7. Психологическое консультирование по проблемам юношеского 

возраста. 

8. Психологическое консультирование родителей по проблемам 

взаимоотношений с детьми юношеского возраста. 

9. Специфика психологического консультирования супружеской 

пары. 

10. Специфика  психологического  консультирования  одного 

супруга. 

11. Психологическое консультирование по проблемам 

взаимоотношений взрослых людей со своими родителями. 

12. Психологическое консультирование членов педагогического 

коллектива. 

13. Проблематика и специфика психологического консультирования 

в вузе. 

14. Психологическое консультирование инвалидов и родителей 

детей-инвалидов. 

15. Психологическое консультирование в менеджменте.  

16. Психологическое консультирование в политике. 

17. Психологическое консультирование в ситуации близкой кончины 

или утраты близких. 

18. Использование методов психологической коррекции в работе с 

детьми группы риска и с детьми, пострадавшими от насилия. 

19. Психологическое консультирование одаренных детей. 

20. Психологическое консультирование по проблемам одиночества. 

21. Психологическое консультирование по проблемам, связанным с 

суицидом. 

22. Психологическая коррекция по проблемам, связанным с 

аддиктивным поведением. 

23. Психологическое консультирование по проблемам трудностей в 

общении. 

24. Психологическая коррекция членов педагогического коллектива. 

25. Специфика психологического консультирования на телефоне 

доверия. 

26. Психологическая коррекция по проблемам связанным с 

наркоманией и алкоголизмом. 

27. 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: 

1) основная литература  

1.Каргин, М.И. Основы консультативной психологии : учебное пособие 

/ М.И. Каргин. — Саранск: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2014. — 119 с. — 

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

https://e.lanbook.com/book/76380  

2.Кочюнас, Р. Психологическое консультирование. Групповая 

психотерапия [Электронный ресурс] : учебное пособие - М.: Академический 

проект, 2010. - Режим доступа:http://biblioclub.ru 

3.Колесникова, Г.И. Психологическое консультирование: учебное 

пособие / Г.И. Колесникова. - М. : Директ -Медиа, 2014. - 241 с. - ISBN 978 - 

5 -4458 -8090 -5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232825   

2) дополнительная литература 

1.Меновщиков, В. Ю. Психологическое консультирование : работа с 

кризисными и проблемными ситуациями [Текст] / Виктор Юрьевич ; В. Ю. 

Меновщиков. - М. : Смысл, 2002.  



2.Серебрякова, К. А. Психологическое консультирование в работе 

школьного психолога [Текст] : [учеб. пособие для студентов вузов] / К. А. 

Серебрякова ; К. А. Серебрякова. - М. : Академия, 2010. 

3. Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : учебное 

пособие / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2015. - 230 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978 - 5 -7410 -1253 

-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901 

 

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 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, 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 «Психологическое консультирование» 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 «Основы консультативной психологии»  

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 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.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

вопросами к экзамену. 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. История возникновения психологического консультирования. 

2.  как направления практической психологии, ее цели, виды и области 

применения. 

3. Основные теоретические модели психологического консультирования. 

Зависимость целей психологического консультирования от теоретической 

модели. 

4. Отличие консультативной психологии от психологической коррекции, 

социально-психологического тренинга и психотерапии. 

5. Этические принципы консультативной психологии. Этический кодекс 

психолога-консультанта.  

6. Профессиональные требования к личности психолога-консультанта. 

Система ценностей консультанта. 

7. Влияние профессиональной деятельности на личность консультанта. 

Симптомы и профилактика "синдрома профессионального сгорания". 

8. Универсальные факторы, влияющие на эффективность консультативного 

процесса. Права клиента в консультативном процессе. 

9. Понятие психологической проблемы. Виды психологических проблем и 

способов их преодоления. 

10. Понятие психологического запроса. Отличие запроса и жалобы клиента. 

Виды психологических запросов.   

11. Структура жалобы клиента, характеристика ее основных компонентов. 

12. Характеристика основных мотивационных ориентации клиентов. 

13. Консультативный контакт как инструмент психологического 

консультирования.  Особенности консультативного контакта. 

14. Терапевтический климат. Характеристика его физических и 

эмоциональных компонентов. 



15. Основные навыки поддержания консультативного контакта. Технология 

присоединения к клиенту. 

16. Уровни ведения беседы (по Дж. Бьютженталю) 

17. Техники рефлексивного слушания уточнение, поощрение, минимальная 

поддержка: определение, назначение и правила применения в ходе 

консультативной беседы. 

18. Техники рефлексивного слушания перефразирование и обобщение: общая 

характеристика, назначение и правила применения в ходе 

консультативной беседы. 

19. Техники рефлексивного слушания отражение чувств и техника 

альтернативных формулировок: общая характеристика, назначение и 

правила применения в ходе консультативной беседы. 

20. Типы вопросов, их назначение и правила использования в ходе 

консультативной беседы.  

21. Мета-модельные нарушения в речи клиентов и способы их устранения. 

22. Интерпретация проблем клиента: определение, виды и способы 

применения в ходе консультативной беседы. 

23. Техника конфронтации: определение, виды и способы применения в ходе 

консультативной беседы. 

24. Самораскрытие консультанта: общая характеристика, назначение и 

правила применения в ходе консультативной беседы. 

25. Техника парадоксального воздействия: общая характеристика, назначение 

и правила применения в ходе консультативной беседы. 

26. 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) 

27. Цели и особенности организации первой встречи с клиентом.  

Определение проблемы клиента с опорой на первый и второй план ее 

предъявления. 

28. Сбор информации о проблеме клиента. Понятие психологического 

анамнеза, характеристика его основных блоков. 

29. Формулирование и проверка консультативных гипотез. Гипотеза о связях. 

Техники проверки консультативных гипотез. 

30. Особенности применения психодиагностики в психологическом 

консультировании. 

31. Формирование образа желаемого результата в консультативном процессе. 

32. Понятие дезадаптивной установки и способов ее коррекции. 

33. Особенности этапа психокоррекционной работы в психологическом 

консультировании. Методология принятия решения. 

34. Понятие психологического кризиса. Типология кризисов. Отличие 

кризиса от проблемной ситуации.  

35. Стадии развития кризисного процесса. Эмоциональные реакции на 

кризис. 

36. Понятие кризисной интервенции. Основные принципы, цели и стадии 

кризисного консультирования.   



37. Концепция типологии жизненных миров и типов критических ситуаций 

Ф.Е. Василюка. 

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

утраты.  Стадии и типичные симптомы переживания горя.  

39. Осложненное горе, его причины, формы и симптомы. Особенности 

психологической помощи при осложненном горе 

40. Психологическая помощь на различных стадиях переживания горя. 

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

41. Особенности переживания утраты при разводе. 

42. Тревожность как психологическая проблема, ее виды и причины 

возникновения. Особенности консультирования тревожных клиентов. 

43. Страхи и фобии, их отличие от тревожности, виды страхов. Особенности 

консультирования при страхах и фобиях. 

44. Депрессия и ее виды. Симптомы непсихотической депрессии. Цели и 

особенности консультирование депрессивных клиентов. 

45. Понятие насилия и его виды. Особенности сексуального насилия и его 

переживания. Консультирование жертв сексуального насилия. 

46. Сексуальное насилие детей в семьях. Особенности консультирования 

жертв семейного насилия. 

47. Теории самоубийства. Понятие суицида и суицидального поведения. 

Этапы суицидального поведения. 

48. Общие черты и особенности суицидального поведения. Факторы 

суицидального риска. Индикаторы (признаки) суицидального риска. 

Оценка летальности. 

49. Превенция, интервенция и поственция суицида. Принципы и содержание 

интервенции при потенциальном суициде. 

50. Понятие зависимости (аддикции) и со-зависимости. Виды зависимостей. 

Симптомы и узлы аддикции. 

51. Принципы и особенности психологической помощи клиентам с 

аддиктивным поведением и их родственникам.   

52. Групповое консультирование: организация и особенности. Техники 

группового консультирования. 

 

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://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций 

обучающихся и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержатель

ное описание 

уровня  

Основные 

признаки 

выделения 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая

БРС, % 

освоения 

(рейтинг



уровня (этапы 

формировани

я 

компетенции, 

критерии 

оценки 

сформированн

ости)  

) оценка овая 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает 

нижестоящий 

уровень. 

Умение 

самостоятельн

о принимать 

решение, 

решать 

проблему/зада

чу 

теоретическог

о или 

прикладного 

характера на 

основе 

изученных 

методов, 

приемов, 

технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиона

льной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятель

ности и 

инициативы 

Включает 

нижестоящий 

уровень. 

Способность 

собирать, 

систематизир

овать, 

анализировать 

и грамотно 

использовать 

информацию 

из 

самостоятельн

о найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрирова

ть ими 

Хорошо 70-89,9 



теоретические 

положения 

или 

обосновывать 

практику 

применения.  

Удовлетворите

льный  

(достаточный) 

Репродуктив

ная 

деятельность 

Изложение в 

пределах 

задач курса 

теоретически 

и практически 

контролируем

ого материала  

Удовлетворите

льно  

50-69,9 

Недостаточный  Отсутствие признаков 

удовлетворительного  уровня  

неудовлетворит

ельно 

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 общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных компетенций (ПК).  

- Способен понимать и оценивать психологические свойства и состояния 

личности, характер поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной 

нормы, проводить мониторинг личностного развития и социального поведения отдельных 

лиц и групп (ОПК-8); 

Индикаторы достижения: 

ИОПК-8.1. Знает основные психологические свойства и состояния личности, характер 

поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы 

ИОПК-8.2. Умеет понимать и оценивать психологические свойства и состояния личности, 

характер поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы. 

ИОПК-8.3. Владеет навыками проведения мониторинга личностного развития и 

социального поведения отдельных лиц и групп 

- Способен разрабатывать и применять программы, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения (ПК-1). 

Индикаторы достижения: 

ИПК-1.1. Знает специфику оценки социальной среды (включая образовательную), в том 

числе оценку рисков и ресурсов развития.  

ИПК-1.2. Умеет проводить мониторинг социальной среды (включая образовательную). 

ИПК-1.3. Владеет навыками осуществления оценки рисков и ресурсов развития. 

- Способен реализовывать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, 

формирование установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных 

трудностей (ПК-3). 

Индикаторы достижения: 

ИПК-3.1. Знает педагогические и психологические технологии, ориентированные на 

личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие. 

ИПК-3.2. Умеет отбирать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на формирование установок в отношении здорового образа жизни. 

ИПК-3.3. Владеет навыками реализации педагогических и психологических технологий, 

ориентированных на формирование толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей. 

- Способен осуществлять психолого-педагогическое консультирование, 

разрабатывать модели психолого-педагогической диагностики проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных воздействиях, разрабатывать, выбирать, реализовывать и 

оценивать (ПК-10). 

Индикаторы достижения: 

ИПК-10.2 Умеет осуществлять психолого-педагогическое консультирование, 

разрабатывать модели психолого-педагогической диагностики проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных воздействиях 
 

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 

Психологическому модулю 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.  

-  принципы построения профилактических программ 

- принципы и методы исследования нарушений развития ребенка  

-основные патопсихологические синдромы.  

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. История развития детской клинической психологии. 

Тема 4. Понятие нарушенного развития, классификация и характеристика типов 

дизонтогенеза. 

Тема 5. Методы клинической психологии. 

Тема 6. Возрастная специфика расстройств психического здоровья. 

Тема 7.Особенности психосоматических расстройств у детей и подростков. 

Тема 8. Невротические расстройства в детском и подростковом возрасте. 

Тема 9. Организация практической деятельности детского клинического психолога. 

Тема 10. Медико-психологическая помощь 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. Нейропсихологическая синдромология отклоняющегося развития 

Вопросы для обсуждения 

1. Нейропсихология детского возраста. Принципы нейропсихологии детского 

возраста.  

2. Синдромный нейропсихологический анализ.  

3. Синдромы отклоняющегося развития по Семенович А.В. Функциональная 

несформированность префронтальных (лобных) отделов мозга.  

• Функциональная несформированность левой височной области. 

• Функциональная несформированность межполушарных взаимодействий 

транскортикального уровня (мозолистого тела). 

• Функциональная несформированность правого полушариямозга. 

• Функциональная дефицитарность подкорковых образований(базальных 

ядер) мозга.  

• Функциональная дефицитарность стволовых образований мозга — 

дисгенетический синдром.  

• Атипия психического развития. 

 
Тема 7. 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 8. 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 9. 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.  

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Предмет, цели и задачи 

клинической психологии 

Клинико-биографический метод при исследовании детей 

и подростков 

2. Введение в 

патопсихологию детского 

возраста 

Исследование познавательных процессов в 

патопсихологическом эксперименте 

3. Возрастные особенности 

проявления нервно-

психических расстройств в 

детском и подростковом 

возрасте 

Психосоматические расстройства у детей 

4. Основные синдромы 

нервно-психических 

заболеваний детского 

возраста 

Психологическая коррекция нарушений психического 

развития 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 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

Хорошо 70-89,9 



самостоятельност

и и инициативы 

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. 

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

психологии БГПУ им. М. Акмуллы   
 
Эксперты:  
Шиляева И.Ф., кандидат философских наук, доцент кафедры общей и педагогической 

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

• формирование общепрофессиональной(ых) компетенции(й): 

− способность использовать средства психолого-педагогического воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения, реализовывать психолого-педагогические 

технологии, ориентированные на формирование установок в отношении здорового образа 

жизни, преодоления жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с социумом, а 

также на формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков (ОПК-7). 

o индикаторы достижения: 

ИОПК-7.1. Знает основные средства психолого-педагогического воздействия, психолого- 

педагогические технологии 

ИОПК-7.2. Умеет отбирать и применять средства психолого-педагогического воздейст-

вия на межличностные и межгрупповые отношения. 

ИОПК-7.3. Владеет навыками реализации психолого-педагогических технологий, ориен-

тированных на формирование установок в отношении здорового образа жизни, преодоления 

жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с социумом, а также на формирова-

ние нравственно-правовой устойчивости детей и подростков. 

•  формирование профессиональной(ых) компетенции(й): 

- способность реализовывать педагогические и психологические техногии, ориентированные на 

личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, формирование установок в 

отношении здорового образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 

продуктивного преодоления жизненных трудностей (ПК-3). 

o индикаторы достижения: 

ИПК-3.1. Знает педагогические и психологические технологии, ориентированные на лич-

ностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие. 

ИПК-3.2. Умеет отбирать педагогические и психологические технологии, ориентирован-

ные на формирование установок в  отношении здорового образа жизни. 

ИПК-3.3. Владеет навыками реализации педагогических и психологических технологий, 

ориентированных на формирование толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 

продуктивного преодоления жизненных трудностей. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствую-

щей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных едини-

цах. 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 контроля и подготовку к 

ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Психология здоровья» относится к обязательной (базовой) части учебного 

плана.  

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− физиологические основы высшей нервной деятельности, механизмы психических 

процессов и состояний; 

− о здоровом образе жизни и необходимых условиях развития физически здорового че-

ловека; о влиянии на здоровье окружающей среды;   

− целостное представление о предмете и структуре психологи здоровья; о социальной 

ценности здоровья; экономическом и духовном потенциале, необходимом для создания условий 



  

 

сохранения здоровья человека.  

Уметь: 

− применять на практике полученные знания по сохранению здоровья и  руководство-

ваться ими в культурно-просветительской деятельности; 

−  давать теоретические и практические знания по школьным неврозам и невротическим 

расстройствам здоровья; 

− определять причины неудовлетворительного психофизиологического состояния ин-

дивида; 

− проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях; 

− применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собст-

венной деятельности и психологического состояния; 

− оказывать психологическую поддержку лицам, попавшим в трудные жизненные си-

туации; 

– раскрывать сущность проблем при зависимых нарушениях поведения (курение, алко-

голизация подростков, опасность наркотической зависимости);  

– формировать у детей правильное представление о роли здоровья в реализации лично-

стного потенциала человека и на этом базисе воспитать отношение к здоровью как к важней-

шему жизненному приоритету. 

- формирование установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во взаи-

модействии с окружающим миром. 

Владеть: 

– методами и аппаратными методиками психологической диагностики основных психи-

ческих процессов и состояний; 

– способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализа-

ции индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей 

с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; 

– способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми пред-

ставлениями о здоровом образе жизни; 

– навыкам саморегуляции поведения при развитии состояний школьной дезадаптации. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, вы-

ражаются в академических часах. 

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

цедуры 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 внеаудиторной работы (кон-

троль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная ра-

бота, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанцион-

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

очной 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 Раздел 1. ПСИХОЛОГИЯ ЗДО-

РОВЬЯ КАК НОВОЕ НАУЧНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ  

История становления психологии здоровья как науч-

ного направления. Вклад Бехтерева в развитие пси-

хологии здоровья как науки.  



  

 

Предмет, задачи и методы психологии здоровья. 

Особенности развития психологии здоровья в России. 

Понятие здоровья, его содержание в понимании раз-

ных авторов. Виды здоровья: душевное, духовное, 

нравственное, умственное, соматическое, психологи-

ческое, социальное, биологическое, индивидуальное 

и общественное. Связь духовного и психологическо-

го здоровья. Современные проблемы изучения пси-

хологического здоровья.  

Человек как целостная биологическая система. 

2 Раздел 2.  СОСТОЯНИЕ ЗДОРО-

ВЬЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

ИНДИВИДА  В РАЗЛИЧНЫЕ 

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ОРГА-

НИЗМА  

Двигательная активность как важнейшее условие  

здорового образа жизни. Элементы двигательной ак-

тивности. Работа мышц, обмен веществ и энергии, 

экономичность жизнедеятельности тканей, работо-

способность человека. Влияние научно-технического  

прогресса на условия жизни  человека, уменьшение 

двигательной активности человека, развитие гиподи-

намии.  Заболевания, вызванные гиподинамией. 

3 Раздел 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЯ  

Психическое здоровье. Природа эмоций. Личность и 

ее развитие. Стресс и психическое здоровье. Общие 

принципы борьбы со стрессом. 

4 Раздел 4. ГЕНДЕРНЫЕ ОСО-

БЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ  

Пол – биологическая характеристика человека. Ген-

дер как психосоциальный феномен. Понятие «ген-

дерная идентичность», «гендерная роль».  

Тенденции в здоровье мужчин и женщин.  

Гендерные предубеждения специалистов.  

Роль гендера в возникновении психосоматических 

заболеваний.  

5 Раздел 5. ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ: 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИ-

МОСТЬ, НАРКОМАНИЯ, АЛКО-

ГОЛИЗМ, ТАБАКОКУРЕНИЕ 

Лекарственные препараты, методы грамотного ис-

пользования лекарственных препаратов. Лекарствен-

ная зависимость. Физиологическая и психологическая 

основы  зависимости от наркотиков.  

6 Раздел 6. МЕТОДЫ РЕГУЛЯЦИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРО-

ВЬЯ 

Цели, возможности и условия благоприятного осуще-

ствления регуляции психологического здоровья. 

Принципы реализации, задачи. Воспитание как осно-

ва личностного благополучия. Психопрофилактика. 

Психокоррекция. Арт-терапия. Дельфинотерапия. 

Цветотерапия. Электромагнитная терапия. Аромате-

рапия. Использование других методов: релаксация, 

аутотренинг, гипноз, НЛП. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимуще-

ственную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Социальная психология здоровья как новое научное направление 

Тема 2. Состояние здоровья и работоспособность в различные периоды развития орга-

низма 

Тема 3. Психологические факторы здоровья 



  

 

Тема 4. Гендерные особенности здоровья 

Тема 5. Вредные привычки: лекарственная зависимость, наркомания, алкоголизм, таба-

кокурение. 

Тема 6. Методы регуляции психологического здоровья. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Психология здоровья как наука 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исторический аспект проблемы 

2. Введение в психологию здоровья 

3. Общее понятие, цель и задачи психологии здоровья 

4. Критерии психического и психологического здоровья. 

 

Тема 2: Проблемы психологии здоровья  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные подходы к определению «норма - патология» 

2. Проблема психологии здоровья 

3. Модели здоровья 

 
Тема 3: Факторы, формирующие здоровье 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ортобиоз. Факторы, формирующие здоровье 

2.Внутренняя картина здоровья 

3.Акцентуации личности и психологическое здоровье 

 

Тема 4: Биологические ритмы и работоспособность. Нарушение биологических ритмов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Биологические ритмы и их классификация 

2.Влияние биологических ритмов на физическую работоспособность человека 

3.Работоспособность как критерий профессионального здоровья 

 

Тема 5: Психология профессионального здоровья 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическое обеспечение профессионального здоровья 

2. Стресс в профессиональной деятельности 

3. Работоспособность как критерий профессионального здоровья 

4. Экстремальные и особые условия деятельности и здоровье. 

5. Профессиональная реабилитация. 

 

Тема 6: Психология кризисных состояний 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зависимость: актуальность проблемы, определение и признаки. 

2. Классификации зависимостей. 

3. Мотивационные аспекты, этапы и последствия зависимого поведения. 

4. Факторы, детерминирующие зависимость. 

5. Характеристика разных видов зависимостей (лекарственная, табачная, пищевая, игровая, 

наркомания, трудоголизм) 

6. Методы профилактики и коррекции зависимого поведения. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Подготовить презентации (с докладом) по темам дисциплины 



  

 

2. Составить памятку с рекомендациями (10-15 пунктов) по профилактике эмоцио-

нального выгорания педагогов и психологов 

3. Анализ здоровьесберегающей программы (доклад по схеме анализа) 

4. Решение профессиональной здачи (самообследование) 

5. Подготовка реферата по предложенной теме  

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Профилактика наркоманий и алкоголизма 

2. Психология телесности 

3. Проблема восстановления высших психических функций 

4. Патология памяти 

5. Личностные расстройства 

6. Психология отклоняющегося поведения 

7. Клинико-психологическое сопровождение нормального и патологического старе-

ния 

8. Культура и патология 

9. Нормальные и патологические формы преодоления кризиса подросткового возрас-

та 

10. Проективная диагностика и психотерапевтические методы активации резервных 

адаптационных возможностей личности 

11. Семья как фактор психологического здоровья личности 

12. Психологическое сопровождение беременности, родов и раннего психического 

развития ребенка 

13. Социально-психологические аспекты болезни и здоровья 

14. Психологическое благополучие как составляющая качества жизни 

15. Психология высших достижений 

16. Экологическая психофизиология 

17. Коррекция и профилактика стрессовых расстройств с помощью БОС-технологий 

18. Психология профессионального здоровья 

19. Психология отдыха как ресурса сохранения здоровья 

20. Современные технологии и границы социо-культурной детерминации нормы и па-

тологии 

21. Психическое развитие детей и подростков в условиях эмоциональной депривации 

22. Современная психология индивидуальных различий 

23. Формирование установок на здоровый образ жизни 

24. Психофизиология эмоций и стресса: диагностика, коррекция и профилактика 

25. Общий адаптационный синдром 

26. Подходы к определению стресса 

27. Виды стресса и стрессоров 

28. Индивидуальные различия в реакции на стресс 

29. Регуляция психических состояний 

 
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 препо-

давания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и ис-

пользования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; пра-

ва на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обуче-

ния и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной дисципли-

ны. 



  

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной ра-

боты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 

количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, кол-

локвиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивиду-

альную 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 за-

очной / 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. Шаяхметова, Э.Ш. Психология здоровья : учебное пособие / Э.Ш. Шаяхметова. — Уфа : 

БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 114 с. — ISBN 978-5-906958-15-0. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/99970  

2. Васильева, О.С. Психология и культура здоровья: базовые понятия, концепции и подхо-

ды / О.С. Васильева, Ф.Р. Филатов ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Южный федеральный университет", Факультет психологии. – Рос-

тов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. – 176 с. – Режим дос-

тупа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241077   

3. Иванова, М.Г. Практические аспекты психологии здоровья: учебное пособие / 

М.Г. Иванова ; Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный уни-

верситет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – 47 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278413. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-8353-1334-1. – 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 подго-

товки 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 семинарского типа, консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудован-

ных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университе-

том могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 

средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увели-

читель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей 

Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установ-

кой  шрифта Брайля;  

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

нажер 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 слабовидящи-

ми людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Психология здоровья» призвана способствовать обучение студен-

тов основам сохранения, восстановления и совершенствования психологического здоровья.  
Изучение курса строится на освоении базисных понятий психологии здоровья; факторов, 

влияющих на отношение к здоровью; психологических механизмов стрессоустойчивости; внут-

ренней картины здоровья; гендерных особенностей психического и социального здоровья; уме-

ниями разработки индивидуально ориентированных оздоровительных программ с учетом со-

стояния здоровья, половых, возрастных и личностных особенностей человека. 

Самостоятельная работа студентов по овладению курсом «Психология здоровья» весьма 

разнообразна – это конспектирование, составление схем, классификаций и таблиц, выписок, 

библиографических списков, тезисов, подготовка реферативных выступлений, подбор экспери-

ментальных и развивающих методик, решение психофизиологических задач. Выполнение всего 

многообразия предложенных видов самостоятельной работы позволяет студенту более глубоко 

и полно, на достаточно высоком уровне обобщения освоить материал каждой темы и курса в 

целом. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образователь-

ных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтфх дистанционного обучения  https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заоч-

ной 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 прове-

дения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

примерными вопросами к зачету, тестовыми заданиями. 

 

Примерный перечень вопросов зачету 



  

 

1. История становления психологии здоровья как научного направления. Влад 

М.В. Бехтерева в развитие психологии здоровья как науки. 

2. Современное состояние проблемы развития психологии здоровья в качестве меж-

дисциплинарной дисциплины. 

3. Проблемы индивидуального и социального здоровья и здорового образа жизни в 

контексте российской культуры. 

4. Социально значимыми представления о здоровом образе жизни у современного че-

ловека. 

5. Определение понятия «психология здоровья» в зарубежной и отечественной литера-

туре. Основные направления исследовательского поиска. 

6. Взаимосвязь психологии здоровья с другими науками.  

7. Объективно-предопределенные психологические факторы здоровья. 

8. Субъективно-преобразующие психологические факторы здоровья. 

9. Понятие психологической устойчивости. Общее представление о психологической 

устойчивости. Составляющие психологической устойчивости. 

10. Вера как опора психологической устойчивости.  

11. Вера в магические силы (магическая направленность сознания). Религиозная ориен-

тация. 

12. Доминанты активности как опоры психологической устойчивости. Психологическая 

устойчивость как сопротивляемость. 

13. Значение здоровья и подходы к его определению в психологии. 

14. Гармоничная личность – здоровая личность. 

15. Индивидуально-типологические аспекты психического здоровья. 

16. Основы сексуального здоровья. 

17. Психология здорового образа жизни. 

18. Психическое здоровье студентов. 

19. Психологическая зависимость как следствие снижения устойчивости. 

20. Пол – биологическая характеристика человека. Гендер как психосоциальный фено-

мен. Понятие «гендерная идентичность», «гендерная роль». 

21. Тенденции в здоровье мужчин и женщин. Гендерные предубеждения специалистов. 

22. Роль гендера в возникновении психосоматических заболеваний. 

23. Теоретико-методологические подходы к исследованию внутренней картины здоро-

вья. 

24. Понятие психологической устойчивости в сложных и экстремальных условиях. 

25. Особенности применения методов эмоциональной и когнитивной регуляции для оп-

тимизации собственной деятельности и психологического состояния. 

26. Возрастные особенности внутренней картины здоровья. 

27. Индивидуально-психологические факторы и их роль в формировании внутренней 

картины здоровья. Роль семьи в формировании внутренней картины здоровья. 

28. Перинатальная психология, психопатология и психотерапия. 

29. Влияние особенностей зачатия на развитие человека. 

30. Влияние особенностей течения беременности на развитие человека и его здоровье. 

31. Влияние особенностей течения родов на развитие человека и его здоровье. 

32. Влияние особенностей раннего постнатального периода на развитие человека и его 

здоровье. 

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Действия, не соответствующие официально установленным или фактически сло-

жившимся в данном обществе моральным и правовым нормам, — это: 

а) девиантное поведение+ 

б) адаптация 



  

 

в) преступление 

г) конформизм 

2. Акцентуированный радикал, проявляющийся в сниженном фоне настроения, малой 

выраженности положительных эмоций, называется: 

а) оптимистичным 

б) астеничным 

в) депрессивным+ 

г) тревожно-мнительным 

3. Основоположником теории об «адаптационном синдроме» был: 

а) Г.Юнг 

б) С.Л.Рубинштейн 

в) Г.Селье+ 

г) С.Аша 

4. Какие факторы, влияют на здоровье человека: 

а) наследственность 

б) образ жизни 

в) экологическая среда 

г) все ответы верны 

5. Во время сна головной мозг 

а) активно функционирует  

б) в определенный период времени не реагирует на внешние раздражители  

в) реагирует только на очень сильные раздражители  

г) все время одинаково активен 

6. Двигательная система выполняет следующие функции  

а) поддержание определенной позы  

б) проведение сигнала по рефлекторной дуге  

в) перемещение тела в пространстве  

г) осуществляет потоотделение 
 

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 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 формы обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % ос-

воения 

(рейтинго-

вая оцен-

ка) 

Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

Отлично 90-100  



  

 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать 

и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Удовле-

творитель-

но  

50-69,9 

Недоста-

точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уров-

ня  

неудовле-

творитель-

но 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с приме-

няемой 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 основ-

ной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого сове-

та университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей программы дисциплин в 

тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является:  

– Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

(УК-2); 

Индикаторы достижения:  

ИУК-2.1. Знает принципы разработки и реализации проектов, методы 

проектирования, способы оценивания результативности проектов. 

ИУК-2.2. Умеет формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты 

проекта. 

ИУК-2.3. Владеет технологиями разработки проекта. 

– Способен организовывать и руководить работой команды, ырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

Индикаторы достижения:  

ИУК-3.1. Знает основы командообразования и лидерства, принципы 

разработки командной стратегии. 

ИУК-3.2. Умеет разрабатывать командную стратегию 

ИУК-3.3. Владеет навыками командной работы и формирования рабочей 

атмосферы. 

- Способен осуществлять практическую деятельность по 

восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних, защите их 

прав и законных интересов, социальному оздоровлению семьи, 

координации взаимодействия в данной сфере различных учреждений, 

организаций и служб (ОПК-5). 

Индикаторы достижения:  

ИОПК-5.1. Знает права несовершеннолетних, особенности защиты их прав и 

законных интересов, социального оздоровления семьи. 

ИОПК-5.2. Умеет осуществлять практическую деятельность по восстановлению 

нарушенных прав несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 

социальному оздоровлению семьи. 

ИОПК-5.3. Владеет навыками координации взаимодействия в данной сфере 

различных учреждений, организаций и служб. 

- Способен организовывать межведомственное полипрофессиональное 

взаимодействие при решении задач комплексной профилактики девиантного 

поведения, сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с девиантным 

поведением (ПК-9).   

Индикаторы достижения: 

ИПК-9.1. Знает особенности комплексной профилактики девиантного 

поведения, сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с девиантным 

поведением. 

ИПК-9.2. Умеет решать задачи 



комплексной профилактики девиантного поведения, сопровождения, 

коррекции и реабилитации лиц с девиантным поведением. 

ИПК-9.3. Владеет навыками организации межведомственного 

полипрофессионального взаимодействия при решении задач комплексной 

профилактики девиантного поведения, сопровождения, коррекции и 

реабилитации лиц с девиантным поведением. 

 

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 управления» относится психологическому 

модулю.   

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− сущность и особенности процесса подготовки к решению 

организационно-управленческих задач; 

− основные определения/категории теории управления; 

− организационно-правовые основы профессиональной деятельности;  

Уметь:  

− находить и использовать психологические принципы и методы решения 

организационо-управленческих задач; 

− применять основные положения психологии менеджмента в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

− способами анализировать управленческие ситуации и принимать 

организационно-управленческие решения;  

− навыками разрабатывать психологических рекомендаций прикладного 

профиля в рамках решения организационно-управленческих 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 сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

Наименован

ие раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Психология 

управления как 

научно-

прикладная 

область 

социально-

психологического 

знания 

Предмет, объект, цель, возможности психологии 

управления. 

Категориальный аппарат психологии управления. 

Основы социально-психологического анализа 

управленческих процессов. 

Методы исследования психологии управления. 

Методы психологического воздействия в процессе 

управления. 

Психодиагностика в процессе управления. 

2 Функции 

управления и их 

психологические 

аспекты 

Психологические аспекты выполнения 

стратегической и административной функций 

управления. 

Психологические проблемы выполнения 

контролирующей функции. 

Виды структуры организации и их психологические 

особенности. 

Мотивация как функция управления и ее 

психологический базис. 

Проблема и основные методы стимулирования 

труда. 

3 Психологические 

аспекты 

управления 

групповыми 

явлениями в 

организации 

Социально-психологические особенности рабочей 

группы. 

Классификация психотипов личностей в рабочей 

группе. 

Регламентация группового поведения. 

Сплоченность и групповая продуктивность. 

Психологический климат в организации. 

4 Психология 

субъекта 

Психология лидерства. 

Психологическая сущность власти и 



управления организационного лидерства. 

Психология принятия решений. 

Психология конкуренции. 

Психология целеполагания. 

Психология имиджа руководителя. 

Основы тайм-менеджмента. 

 Психологические 

аспекты 

связующих 

процессов в 

организации 

Психология коммуникативного процесса. 

Методы преодоления коммуникативных барьеров и 

улучшения коммуникации. 

Психология первого впечатления. 

Искусство комплимента в деловом общении. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1 Психология управления как научно-прикладная область 

социально-психологического знания. 

Тема 2 Функции управления и их психологические аспекты. 

Тема 3 Психологические аспекты управления групповыми явлениями в 

организации. 

Тема 4 Психология субъекта управления. 

Тема 5 Психологические аспекты связующих процессов в организации. 

Тема 6 Конфликт в управленческой деятельности. 

 

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

Тема 1: Психология управления как научно-прикладная область 

социально-психологического знания. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Предмет, объект, цель, возможности психологии управления. 

2. Категориальный аппарат психологии управления. 

3. Основы социально-психологического анализа управленческих 

процессов. 

4. Методы исследования психологии управления. 

5. Методы психологического воздействия в процессе управления. 

6. Психодиагностика в процессе управления. 

Тема 2: Функции управления и их психологические аспекты. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологические аспекты выполнения стратегической и 

административной функций управления. 

2. Психологические проблемы выполнения контролирующей функции. 

3. Виды структуры организации и их психологические особенности. 

4. Мотивация как функция управления и ее психологический базис. 



5. Проблема и основные методы стимулирования труда. 

Тема 3: Психологические аспекты управления групповыми явлениями в 

организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-психологические особенности рабочей группы. 

2. Классификация психотипов личностей в рабочей группе. 

3. Регламентация группового поведения. 

4. Сплоченность и групповая продуктивность. 

5. Психологический климат в организации. 

Тема 4: Психология субъекта управления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психология лидерства. 

2. Психологическая сущность власти и организационного лидерства. 

3. Психология принятия решений. 

4. Психология конкуренции. 

5. Психология целеполагания. 

6. Психология имиджа руководителя. 

7. Основы тайм-менеджмента. 

Тема 5: Психологические аспекты связующих процессов в организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психология коммуникативного процесса. 

2. Методы преодоления коммуникативных барьеров и улучшения 

коммуникации. 

3. Психология первого впечатления. 

4. Искусство комплимента в деловом общении. 

Тема 6: Конфликт в управленческой деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, структура и функции конфликта. 

2. Классификации конфликтов. 

3. Психологические аспекты управления конфликтами в организации. 

4. Переговоры как способ урегулирования конфликтного взаимодействия. 

 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Наименование (тематика) лабораторных работ 

1. Психология 

управления как научно-

прикладная область 

социально-

психологического 

знания 

Составление плана и вопросов к интервью по 

выбранной теме.  

Решение кейсов.  

Самодиагностика стратегий достижения цели. 

2. Функции управления и 

их психологические 

аспекты 

Самодиагностика на оценку силы мотивации к 

достижению успеха и деятельности, а также на 

оценку степени избегания неудач в 



деятельности. 

Разбор конкретных ситуаций в интерактивной 

форме. 

3. Психологические 

аспекты управления 

групповыми явлениями 

в организации 

Разбор конкретных ситуаций в интерактивной 

форме. 

4. Психология субъекта 

управления 

Задание «Практика работы над целью». 

Самодиагностика на готовность к риску. 

5. Психологические 

аспекты связующих 

процессов в 

организации 

Задание «Моя проблема в общении». 

Решение кейсов.  

 

6. Конфликт в 

управленческой 

деятельности 

Решение кейсов. 

Самодиагностика на оценку агрессивности в 

отношениях. 

Тренинг. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

1. Предложить свои рекомендации, связанные с комбинированием 

различных методов модерации в рамках принятия управленческих решений;  

2. Проанализировать и обосновать следующее положение: «В 

обстановке быстро меняющейся среды менеджеров больше волнует 

настоящее, а не будущее»; 

3. Подобрать 2–3 примера решения проблемы в ситуации конфликта для 

обсуждения и проигрывания на тренинге; 

4. Составить тренинговое занятие по принятию решений в 

управленческой деятельности; 

5. Составить словарь основных категорий дисциплины. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Психология управления» 

направлена на углубленное изучение учебного материала и на выработку 

общепрофессиональных компетенций. С этой целью в содержание 

самостоятельной работы студентов входят различные виды учебной 

деятельности по закреплению и осмыслению теоретических знаний, их 

использованию при решении практических задач. 

Самостоятельная работа включает в себя изучение и конспектирование 

научно-методической литературы, ведение терминологического словаря, 

выполнение аналитической работы. Контроль самостоятельной работы 

студента ведется в соответствии с технологической картой. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны выполнить следующие 

виды самостоятельной работы: 



– анализ первоисточников;  

– изучение материалов лекций с последующим самоконтролем;  

– подготовку к практическим  занятиям;  

– выполнение учебно-исследовательских заданий (с применением 

разнообразных средств психолого-педагогического воздействия, психолого-

педагогические технологии);  

– моделирование внеклассного мероприятия по одному из направлений 

воспитательной работы (физическому, эстетическому, нравственному, 

трудовому).  

– составление терминологического словаря основных категорий 

дисциплины; 

– анализ конкретных ситуаций по вопросам педагогической, детской, 

социальной, возрастной психологии; 

– написание эссе на заданную тему; 

– выполнение контрольной работы в виде презентации; 

– подготовку к зачету (устный опрос). 

 

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. Антонова, Н.В. Психология управления: учебное пособие / Н.В. 

Антонова. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2010. – 

271 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74306  

2. Бобинкин, С.А. Психологические основы управления персоналом: 

учебное пособие / С.А. Бобинкин, Н.В. Филинова, Н.С. Акатова ; ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный университет». Филиал в г. Клину. 

– Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 172 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208 

дополнительная литература: 

1. Травин, В.В. Развитие управленческого потенциала. Модуль I : 

практическое пособие / В.В. Травин, М.И. Магура, М.Б. Курбатова ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2016. – 115 с. : ил., табл. 

– (Модульная программа «Руководитель XXI века»). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487827  

2. Травин, В.В. Управление человеческими ресурсами. Модуль IV : 

практическое пособие / В.В. Травин, М.И. Магура, М.Б. Курбатова ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2015. – 158 с. : ил. – 

(Модульная программа «Руководитель XXI века»). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486967 

в) программное обеспечение  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для 

реализации дистанционных образовательных технологий. 

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.  

 

г) 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 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 «Психология управления» призвана углубить, на 

основе интеграции психологических и педагогических знаний студентов, их 

профессиональные представления об образовательной деятельности и 

профессиональные умения. По своему содержанию дисциплина 

«Педагогическая психология» интегративная и имеет явно выраженный 

прикладной характер. Кроме сообщения студентам специальных знаний, 

формирования и развития у них специальных компетенций, она призвана 

актуализировать их прошлые учебные достижения 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме: 

интерактивная экскурсия, использование кейс-технологий, проведение 

видеоконференций, круглый стол, мозговой штурм, дебаты, фокус-группа, 

деловые и ролевые игры, сase-study (анализ конкретных, практических 

ситуаций), учебные групповые дискуссии, тренинги. 



В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы 

для ее проведения. 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачёта без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены: 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Определение и функции управления. 

2. Роль психологии в современном бизнесе. 

3. Соотношение понятий «руководитель», «лидер», «авторитет». 

4. Мотивация работников как фактор эффективного управления. 

5. Типы поведения в конфликтной ситуации. 

6. Разновидности организационных структур. 

7. Процесс принятия управленческого решения. 

8. Роль коммуникативных процессов в управлении. 

9. Психологические и организационные предпосылки неэффективности 

управления. 

10. Структура организаторских способностей. 

11. Параметры оценки исполнительской деятельности. 

12. Психологические типы исполнителей. 

13. Влияние личностных особенностей руководителя на реализацию 

функции организации. 

14. Проблема адаптации сотрудника в организации. 

15. Основные направления исследований в психологии управления. 

16. Модели управления X, Y, Z,  их характеристика. 

17. Социально-психологические механизмы и методы управления 

поведением людей. 

18. Составляющие и функции деятельности руководителя. 

19. Стили руководства. Области эффективного применения различных 

стилей руководства. 

20. Руководитель и лидер. Теории происхождения лидерства. 

21. Личность руководителя. Социально-психологические 

характеристики личности руководителя и личностные типологии менеджеров. 

22. Ограничения личностной эффективности руководителя. 

23. Имидж руководителя. Методы управления личным имиджем. 

24. Исполнительская деятельность и ее социально-психологические 

характеристики. 

25. Психологические типы исполнителей. Методы управления 



исполнителями различных психологических типов. 

26. Мотивация работников. Теории мотивации персонала. 

27. Организация как группа. Типы групп в организации. 

28. Управление процессами групповой динамики в организации. 

29. Механизм группового давления. Типы реакций на групповое 

давление. 

30. Понятие и виды организационной культуры. Управление 

организационной культурой. 

 

Практические задания: 

Разберите ситуацию и примите управленческое решение: 

1. Вы – директор магазина. Заведующая секцией, ранее работавшая 

продавцом, хорошо справляется с новой работой. Но она постоянно 

обращается к Вам с вопросами, как своему непосредственному руководителю. 

Вопросы эти, как правило, имеют уточняющих характер и косвенное 

отношение к поставленным перед ней задачам. Она прекрасно может сама 

ответить на эти вопросы. Ваши действия. 

2. Вы – менеджер по персоналу. К Вам обратился с просьбой мастер 

цеха: организовать увольнение плохого работника. Ваши действия. 

3. Вы – руководитель службы управления персоналом 

производственного предприятия. Вы проводите собеседование с претендентом 

на вакантную должность начальника цеха. По объективным показателям эта 

кандидатура Вам подходит, такого работника Вы давно искали. В ходе 

собеседования Вы выявляете, что он негативно настроен по отношению к 

работникам-женщинам и представителям других национальностей. Ваши 

действия. Обоснуйте свой ответ. 

 

Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 

Соответствие теорий психологии управления с их авторами: 

1) Ф.Тейлор Теория научного менеджмента 

2) М. Вебер 
Социальная теория научной 

организации труда 

3) А. Файоль Административная теория 

4) Э. Мэйо - 

 

Позиции различных школ в психологии управления: 

1) Школа социальных систем 

Организация - сложное образование, 

возникающее в результате 

взаимодействий людей 

2) Эмпирическая школа 

Рекомендации по управлению можно 

дать только на основе достаточного 

количества конкретных данных в 



конкретной ситуации 

3) Поведенческая школа 

Обязательным условием 

эффективности труда является 

осознание отдельного работника 

своих собственных возможностей 

4) 
Школа человеческих 

отношений 
- 

 

Соответствие управленческих функций с их содержанием: 

1) Координация 
Обеспечение согласованности 

действий сотрудников 

2) Прогнозирование 

Оценка принимаемых решений, с 

точки зрения их выполнимости и 

последствий, к которым они могут 

привести 

3) Планирование 

Четкая формулировка целей и 

определение средств и методов их 

достижения 

4) Регулирование - 

 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Организационная культура, как инструмент управления возникла в: 

1) 50 – 60-е г.г. ХХ в. 

*2) 80 – 90-е г.г. ХХ в. 

3) 70 – 80-е г.г. ХХ в. 

4) 40 – 50-е г.г. ХХ в. 

 

Принципы научного управления людьми в условиях производства 

разработал: 

1) Чарльз Беббидж 

2) Алексей Гастев 

3) Анри Файоль 

*4) Фредерик Тейлор 

 

Оценка принимаемых решений, с точки зрения их выполнимости и 

последствий, к которым они могут привести - это: 

1) функция регулирования 

2) функция контроля 

*3) функция прогнозирования 

4) функция планирования 

 

 



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://lms.bspu.ru. 

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, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

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. 

1. Полно: исчерпывающие 

и аргументированные 

ответы на вопросы в 

билете.  

2. Материал изложен 

грамотно, в определенной  

логической 

последовательности, не 

требует дополнительных 

пояснений, точно 

используется 

терминология.  

3. Демонстрируются 

глубокие знания 

дисциплины.  

4. Даны обоснованные 

ответы на 

дополнительные вопросы. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

Включает нижестоящий 

уровень.  

Способность собирать, 

Хорошо 70-89,9 



широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения. 

1. Ответы на 

поставленные вопросы в 

билете излагаются 

систематизировано и 

последовательно. 

2. Демонстрируется 

умение анализировать 

материал, однако не все 

выводы носят 

аргументированный и 

доказательный характер, в 

изложении допущены 

небольшие пробелы 

(неточности), не 

исказившие содержание 

ответа.  

3. Материал излагается 

уверенно, в основном 

правильно даны все 

определения и понятия.  

4. При ответе на 

дополнительные вопросы 

полные ответы даны 

только при помощи 

наводящих вопросов.  

Удовлетв

орительн

ый  

(достаточ

ный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

1. Неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано 

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 



общее понимание 

вопроса. 

2. Имелись затруднения 

или допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

наводящих вопросов.  

3. Демонстрируются 

поверхностные знания 

дисциплины; имеются 

затруднения с выводами.  

4. При ответе на 

дополнительные вопросы 

ответы даются только при 

помощи наводящих 

вопросов. 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

1. Материал излагается непоследовательно, 

сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний по дисциплине, нераскрыто 

его основное содержание.  

2. Допущены грубые ошибки в 

определениях и понятиях, при 

использовании терминологии, которые не 

исправлены после наводящих вопросов.  

3. Демонстрирует незнание и непонимание 

существа атесстационных вопросов.  

4. Не даны ответы на дополнительные  или 

наводящие вопросы комиссии.  

неудовле

творитель

но 

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. 

 

Разработчики: 

К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.Р. 

Биктагирова.  

 



Эксперты: 

К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии Г.Р. 

Фаттахова. 

Зав. кафедрой психологического сопровождения и клинической 

психологии БГУ, доцент Р.Р. Халфина. 
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1. Целью дисциплины является формирование следующих компетенций: 
• Универсальных: 
- Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности (УК-10). 
Индикаторы: 

o ИУК-10.1. Знает основы экономических процессов. 
o ИУК-10.2. Умеет анализировать принятые экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности и оценивать степень их 
эффективности. 

o ИУК-10.3. Владеет навыками принятия экономических решений в 
различных областях жизнедеятельности, в том числе применения 
методов экономического и финансового планирования для достижения 
поставленных целей. 
 

• Общепрофессиональной(ых) компетенции(й): 
 

- Способен на основе анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 
Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей истории 
формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально- служебной деятельности, 
базирующиеся на гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении к 
выполнению профессионального долга (ОПК-1). 
Индикаторы: 
 

o ИОПК-1.1. Знает основные этапы и закономерности исторического развития Российского 
государства, его место и роль в контексте всеобщей истории. 

o ИОПК-1.2. Умеет на основе анализа основных этапов и закономерностей исторического 
развития Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей истории 

o формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально-служебной деятельности. 
o ИОПК-1.3. Владеет навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей истории и 
способами формирования на этой основе устойчивых внутренних мотивов 
профессионально-служебной деятельности. 
 

− Способен анализировать социальные, мировоззренческие и личностно-
значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ 
профессионально-служебной деятельности (ОПК-2);  

o индикаторы достижения – 
ИОПК-2.1. Знает ценностные, этические основы профессионально- 
служебной деятельности и возникающие в процессе их формирования 
мировоззренческие, социальные и личностно-значимые проблемы. 
ИОПК-2.2. Умеет выявлять и анализировать мировоззренческие, 
социальные и личностно-значимые проблемы в целях формирования 
ценностных, этических основ профессионально-служебной деятельности. 
ИОПК-2.3. Владеет способами выявления и навыками анализа 
мировоззренческих, социальных и личностно-значимых проблемы в 
процессе формирования ценностных, этических основ профессионально- 
служебной деятельности. 

• формирование профессиональных компетенций: 
- Способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую 
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помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в 
процессе решения служебных задач. (ПК-8) 
o индикаторы достижения – 

ИПК-8.1. Знает особенности выполнения профессиональных задач в особых 
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима чрезвычайного положения и в военное время. 
ИПК-8.2. Умеет оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать 
личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 
служебных задач. 
ИПК-8.3. Владеет навыками выполнения профессиональных задач в особых 
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказания 
первой медицинской помощи, обеспечения личной безопасности и 
безопасности граждан в процессе решения служебных задач. 

 
  

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 «Психология служебной деятельности» относится к дисциплинам 
базовой части. Психологический модуль 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- ценностные, этические основы профессионально- служебной деятельности и 
возникающие в процессе их формирования мировоззренческие, социальные и 
личностно-значимые проблемы. 

- особенности выполнения профессиональных задач в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время. 

Уметь:  

- выявлять и анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 
проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-
служебной деятельности. 

- оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 
безопасность граждан в процессе решения служебных задач. 

Владеть:  

- способами выявления и навыками анализа мировоззренческих, социальных и 
личностно-значимых проблемы в процессе формирования ценностных, этических 
основ профессионально- служебной деятельности. 

- навыками выполнения профессиональных задач в особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 
положения и в военное время, оказания первой медицинской помощи, обеспечения 
личной безопасности и безопасности граждан в процессе решения служебных 
задач. 
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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 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. Теоретико 
методологические 

основы исследования 
трудовой и служебной 

деятельности 

Психология труда как научно-практические 
дисциплины, их предмет и задачи. 

Смежные области психологического  знания о труде 
и трудящихся:  организационная психология, психология 
управления; психология спорта; транспортная психология; 
авиа-космическая психология, военная психология, 
экономическая психология, психология торговли.  

Краткая история отечественных и зарубежных 
психологических наук  о труде. Актуальные направления 
деятельности психолога-практика   в сфере 
профессионального труда. 

2. Труд как 
функциональная 

система деятельности и 
методы ее 

исследования 

Роль  труда в  антропогенезе и  на начальных этапах 
онтогенеза.   Значение труда как ведущей деятельности в 
системе нравственного и гражданского воспитания 
подрастающего поколения. 

Развитие человека как субъекта труда в разные 
периоды жизнедеятельности. Стадии развития субъекта 
труда в цикле профессионализации. 

Труд, профессия, специальность, трудовой пост в 
организации и его компоненты (объект, предмет, продукт 
труда, средства, условия труда, производственная среда); 
типология продуктов труда; классификация средств труда. 
Эргатическая система и эргатические функции; эволюция 
эргатических функций в истории цивилизации; тенденции  
изменения мира профессий в постиндустриальном 
обществе; человеческие факторы в эргатических системах.  

 Теории и модели психологических исследований  
служебной деятельности. Принципы системно-
деятельностного, субъектно-деятельностного и личностно-
деятельностного  подходов; принцип развития. 

Эмпирико-познавательные методы. Методы 
диагностики. Методы анализа и интерпретации 
эмпирических данных. 
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Метод моделирования и его разновидности. 
Преобразующие или конструктивные методы 

психологии труда: методы обучения, развития субъекта 
труда; консультирование; методы коррекции поведения, 
состояния субъекта труда;  методы реконструкции 
рабочего пространства, органов управления и средств 
индикации, режима труда и отдыха, способов  
планирования труда, нормирования и контроля. 

3. Субъект трудовой 
деятельности: 
особенности 

личностного и 
профессионального 

становления 

Субъект труда; уровни исследования субъекта 
труда; внутренние условия субъекта труда; 
психологические признаки  сознания субъекта труда; 
«оператор» как субъект труда в сложных технических 
системах;  индивидуальный и коллективный субъект  
профессиональной деятельности. Этика и деонтология 
труда: психологические аспекты. 

Понятия: потребность, мотив,  стимул, мотивация, 
профессиональные интересы, предпочтения, склонности; 
удовлетворенность трудом; ценностные ориентации, 
ценностно-мотивационная направленность субъекта труда. 

Содержательно-структурные и процессуальные 
концепции трудовой мотивации, их достоинства, 
ограничения и пути использования в практике работы с 
персоналом.  

Типология профессиональных предпочтений, 
профессиональных типов личности  и  разновидностей 
профессиональной среды  Дж. Холланда.  

Хоторнские эксперименты, концепция 
человеческих отношений в научном управлении и 
проблема удовлетворенности трудом; проекты 
гуманизации труда, оценка “качества труда” в 
организационном проектировании.  

Методы диагностики мотивационных образований. 
4. Теоретико-

методические основы 
психологической 
работы в органах 

внутренних дел (ОВД) 

Система морально-психологического обеспечения 
оперативно-служебной деятельности.  Психологическая 
служба МВД России. Правовое регулирование 
психологической работы в ОВД. Направления, виды и 
содержание работы психолога ОВД. Материально-
техническое и методическое обеспечение деятельности 
психолога ОВД. Профессиональная этика психолога ОВД. 

Становление психологической работы в ОВД. 
Специфика работ психолога (эргономиста) на разных 
этапах проектирования эргатических систем: 
моделирование, расчеты, оценка, макеты. Этические и 
моральные проблемы работы психолога в организации. 

Математическое моделирование деятельности. 
Прогнозирование численности персонала системы 
«человек-машина» (СЧМ). ИП и эргономическое 
проектирование, оценка и рационализация трудовой 
нагрузки. Планирование  труда и отдыха персонала. Учет 
факторов среды. 

5. Психологическая 
модель оперативно-

Психологическая модель служебной деятельности 
сотрудников ОВД. Предмет взаимодействия (мотив 
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служебной 
деятельности 

сотрудников ОВД 

деятельности каждой стороны).  Функциональные свойства 
психологической модели служебной деятельности. Две 
группы факторов, влияющие на деятельность сотрудников. 
Психологический ресурс решения профессиональных 
задач. Структурно-логическая схема организации 
психологической работы с личным составом ОВД. 

Социально-психологический климат в коллективах 
ОВД и его мониторинг. Контроль социально-
психологического потенциала коллектива. Конфликт в 
служебных коллективах. Сплоченность подразделения 
ОВД как социально-психологическое явление. 
Психологическое обеспечение профессиональной 
адаптации молодых сотрудников. Основные этапы 
адаптации. Психологическая профилактика 
профессиональной деформации личности сотрудников 

6. Профессиональная 
психологическая 

пригодность и 
психологическая 

подготовка 
сотрудников 

Профессиональная пригодность как свойство 
системы “субъект труда — профессия”. Субъектные 
факторы профпригодности. Относительная и абсолютная 
профпригодность.  

Психологически обоснованные способы 
оптимизации соответствия человека требованиям 
профессии.  

Принципы и этапы разработки методов 
прогнозирования профессиональной пригодности. 
Критерии применимости  методов профессиональной 
психодиагностики (валидность, надежность, 
дифференцированность, экономичность). 

Профессионально-психологический отбор 
кандидатов на службу в ОВД и на учебу в образовательные 
учреждения МВД России. Методы социально-
психологического изучения и оценки сотрудников ОВД в 
процессе профессиональной деятельности. 
Психологическое обеспечение работы с руководящими 
кадрами. Психологическая характеристика трудных 
ситуаций в деятельности сотрудника ОВД. 
Психологическая подготовка к решению оперативно-
служебных задач. Морально-психологическая подготовка 
сотрудников ОВД 

7. Деятельность 
психологической 

службы по 
предупреждению 

деструктивных форм 
поведения сотрудников 

Профессиональная  адаптация, дезадаптация, 
реадаптация; «профессиональная адаптивность» и  
опосредующие  ее факторы. Кризисы профессионального 
развития личности. Социально желательные и 
нежелательные варианты профессионального развития 
(профессиональная вовлеченность, «выгорание», 
профессиональные деформации, «трудоголизм» и пр.). 

Трудоспособность, дееспособность, 
работоспособность (актуальная и потенциальная), 
функциональные состояния  человека в труде. 
Обусловленность функциональных состояний субъекта 
труда характером  профессиональной нагрузки, условиями 
труда и его внутренними ресурсами. Оценка трудовой 
нагрузки. Стадии динамики работоспособности.  
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Оптимальные состояния (операциональная напряженность, 
функциональный комфорт, состояние «потока» и др.). 
Неблагоприятные функциональные состояния (утомление, 
переутомление, монотония, психическое пресыщение, 
стресс и др.). Острые и хронические состояния. 
Экстремальные состояния.  Цели и методы диагностики 
функциональных состояний. Профессиональная 
деформация в трудовом процессе Психологические 
технологии профилактики и коррекции неблагоприятных 
функциональных состояний.  

8. Профессиональная 
деятельность в особых 

и экстремальных 
условиях труда 

Деятельность в особых и экстремальных условиях 
труда  особенности и закономерности. Экстремальные 
условия труда в предметной, физической среде и 
экстремальные условия в социальной среде. Особых 
условий труда и профессиональной деятельности: 
неопределенная ситуация, ситуация с усложненными 
условиями, ситуация с измененными условиями, ситуация 
готовности к экстренному действию. Профессии, связанные 
с экстремальными условиями труда. Интенсивность и 
продолжительности экстремальных воздействий. 
Психологическое обеспечение деятельности сотрудников в 
чрезвычайных ситуациях. Психологическое обеспечение 
специальных операций по освобождению заложников в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
Переговорный процесс в ситуации захвата заложников. 
Прогнозирование поведения осужденных, в том числе в 
экстремальных ситуациях и диагностика психологических 
последствий несения службы в экстремальных условиях. 

Понятие «психологическая готовность» (Д. Н. 
Узнадзе, Е. А. Климов Б. Г. Ананьев). Профессиональная 
готовность категория теории деятельности.  

Готовность к профессиональной деятельности, 
проявляться в: установках, мотивах, профессионально 
личностной готовности. 

9. Психологическое 
сопровождение и 

социально-
психологической 

реабилитации 
сотрудников ОВД 

Психические состояния, негативно влияющие на 
профессиональную деятельность сотрудников ОВД. 
Психическое воздействие экстремальных условий 
оперативно-служебной деятельности. Психологическое 
обеспечение деятельности в экстремальных условиях. 
Психологическая диагностика и коррекция постстрессовых 
нарушений у выполнявших оперативно-служебные задачи 
в экстремальных условиях. Обеспечение информационной 
безопасности и соблюдение государственной тайны.  

Психологическое обеспечение деятельности 
сотрудников в чрезвычайных ситуациях. Психологическое 
обеспечение специальных операций по освобождению 
заложников в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Переговорный процесс в ситуации захвата 
заложников. Прогнозирование поведения осужденных, в 
том числе в экстремальных ситуациях и диагностика 
психологических последствий несения службы в 
экстремальных условиях. 
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Способность использовать при решении 
профессиональных задач особенности тактики проведения 
оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 
спецификой. Формы работы с посттравматическим 
стрессовым расстройством: дебрифинг, семейная терапия, 
консультирование. Развитие саморегуляции сотрудников. 

10. Психологическое 
обеспечение 

деятельности отделов 
специального 
назначения, 

управлений (отделов) 
по конвоированию, 

отделов охраны 
исправительных 

учреждений и 
следственных 

изоляторов ФСИН 
России 

Общие признаки профессиональной деятельности 
сотрудников: несение службы с оружием, постоянная 
готовность к предотвращению различного рода 
чрезвычайных происшествий, повышенная 
ответственность за последствия принимаемых решений и 
их реализацию. 

Организации психологического обеспечения и 
специфика деятельности отделов специального назначения 
(ОСН), управлений (отделов) по конвоированию и 
спецперевозкам, отделов охраны исправительных 
учреждений и следственных изоляторов. 
Профессиональный отбор, психодиагностическая работа,  
психопросветительская работа, психологическая 
подготовка к действиям в экстремальных условиях, 
мобилизация, коррекция и профилактика 
посттравматических состояний, изучение социально-
психологического климата. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

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

Тема 1. Теоретико методологические основы исследования трудовой и служебной 
деятельности. 

Тема 2. История отечественных и зарубежных психологических наук  о труде. 
Тема 3. Труд как функциональная система деятельности и методы ее исследования. 
Тема 4. Методы анализа и изучения трудовой деятельности. 
Тема 5. Субъект трудовой деятельности: особенности личностного и 

профессионального становления. 
Тема 6. Социально-психологические факторы успешности трудовой деятельности: 

трудовая мотивация. 
Тема 7. Теоретико-методические основы психологической работы в органах 

внутренних дел (ОВД). 
Тема 8. Материально-техническое и методическое обеспечение деятельности 

психолога ОВД. 
Тема 9. Психологическая модель оперативно-служебной деятельности сотрудников 

ОВД. 
Тема 10. Социально психологические явления в подразделения ОВД. Технологии 

психологической помощи. 
Тема 11. Профессиональная психологическая пригодность и психологическая 

подготовка сотрудников. 
Тема 12. Профессионально-психологический отбор кандидатов на службу в ОВД и 

на учебу в образовательные учреждения МВД. 
Тема 13. Деятельность психологической службы по предупреждению 
деструктивных форм поведения сотрудников. 
Тема 14. Функциональные состояния, работоспособность и дееспособность в 

трудовой деятельности. 
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Тема 15. Профессиональная деятельность в особых и экстремальных условиях 
труда. 

Тема 16. Готовность к профессиональной  деятельности в экстремальных условиях и 
поддержка человека в экстремальных условиях труда. 

Тема 17. Психологическое сопровождение и социально-психологической 
реабилитации сотрудников ОВД. 

Тема 18.  Применение специальных методов при работе в условиях чрезвычайных 
ситуациях 

Тема 19. Психологическое обеспечение деятельности отделов специального 
назначения, управлений (отделов) по конвоированию, отделов охраны исправительных 
учреждений и следственных изоляторов ФСИН России. 

Тема 20. Система документирования психологической работы в ОВД. 
 

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

Рекомендуемая тематика занятий: 

Тема 1: Теоретико методологические основы исследования трудовой и служебной 
деятельности 
Вопросы для обсуждения: 

1. Рассмотреть основные характеристики объекта и предмета изучаемой 
дисциплины, определить категории «деятельность» и «труд». 

2.  Выделить структуру теоретического знания и основные разделы психологии 
труда. 

3. Определить место психологии труда в системе наук о человеке как субъекте 
деятельности. 

 
Тема 2: История отечественных и зарубежных психологических наук  о труде 
Вопросы для обсуждения: 

1. История становления зарубежных психологических наук  о труде. 
2. История отечественных психологических наук  о труде. 

 
Тема 3: Труд как функциональная система деятельности и  профессия как комплексный 
объект труда 
Вопросы для обсуждения: 

1. Ознакомиться основными методами исследования психологии труда, 
инженерной  психологии и эргономики и дать их характеристику. 

2. Рассмотреть возможности и особенности применения общепсихологических 
методов при проведении исследований в рамках психологии труда, инженерной  
психологии и эргономики. 

3. Описать способы и возможности применения ЭВМ и аппаратурных методов 
в исследованиях по психологии труда, инженерной  психологии и эргономики. 

 
Тема 4: Методы анализа и изучения трудовой деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Дать определение терминам эргатической системы и эргатические функции 
2. Рассмотреть процесс появления эргатические функции. 
3. Выделить психические регуляторы труда. 
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Тема 5: Субъект трудовой деятельности: особенности личностного и профессионального 
становления 
Вопросы для обсуждения: 

1. Рассмотреть этапы развития человека как субъекта труда и этапы освоения 
профессии.  

2. Описать процесс формирования индивидуального стиля трудовой деятельности. 
3. Определить необходимые навыки урегулирования кризисов профессионального 

становления и техники коррекции развития профессиональной деструкции у специалиста. 
 

Тема 6: Социально-психологические факторы успешности трудовой деятельности: 
трудовая мотивация 
Вопросы для обсуждения:  

1. Выделить проблемы становления профессионального самосознания. 
2. Рассмотреть проблему субъективной значимости труда. 
4. Охарактеризовать проблему удовлетворенности и смысла (осмысленности) 

труда. 
 

Тема 7: Теоретико-методические основы психологической работы в органах внутренних 
дел (ОВД) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическая служба МВД России.  
2. Правовое регулирование психологической работы в ОВД.  
3. Материально-техническое и методическое обеспечение деятельности 

психолога ОВД. 
 

Тема 8: Материально-техническое и методическое обеспечение деятельности психолога 
ОВД 
Вопросы для обсуждения: 

1. Кабинет психологической регуляции. 
2. Специальное оборудование, реализующее современные психотехнологии 
оказания психологичекой помощи, можно классифицировать следующим образом. 
3. Современный арсенал психодиагностических и психокоррекционных 
средств, используемый в деятельности подразделений психологической службы 
ОВД включает. 
  

Тема 9: Психологическая модель оперативно-служебной деятельности сотрудников ОВД 
Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическая модель служебной деятельности сотрудников ОВД.  
2. Предмет взаимодействия (мотив деятельности каждой стороны).   
3. Функциональные свойства психологической модели служебной 

деятельности.  
4. Две группы факторов, влияющие на деятельность сотрудников. 
 

Тема 10: Социально психологические явления в подразделения ОВД. Технологии 
психологической помощи 
Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-психологический климат в коллективах ОВД и его мониторинг. 
2. Конфликт в служебных коллективах.  
3. Сплоченность подразделения ОВД как социально-психологическое явление.  
4. Психологическое обеспечение профессиональной адаптации молодых 

сотрудников. 
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Тема 11: Профессиональная психологическая пригодность и психологическая подготовка 
сотрудников 
Вопросы для обсуждения: 

1. Методы социально-психологического изучения и оценки сотрудников ОВД 
в процессе профессиональной деятельности.  

2. Психологическое обеспечение работы с руководящими кадрами.  
3. Психологическая характеристика трудных ситуаций в деятельности 

сотрудника ОВД.  
4. Психологическая подготовка к решению оперативно-служебных задач.  
 

Тема 12: Профессионально-психологический отбор кандидатов на службу в ОВД и на 
учебу в образовательные учреждения МВД 
Вопросы для обсуждения: 

1. Методы социально-психологического изучения и оценки сотрудников ОВД 
в процессе профессиональной деятельности. 
2. Психологическая характеристика трудных ситуаций в деятельности 
сотрудника ОВД.  
3. Психологическая подготовка к решению оперативно-служебных задач. 

 
Тема 13: Деятельность психологической службы по предупреждению деструктивных 
форм поведения сотрудников 
Вопросы для обсуждения: 

1. Профессиональная  адаптация, дезадаптация, реадаптация; 
«профессиональная адаптивность» и  опосредующие  ее факторы.  
2. Кризисы профессионального развития личности. 
3. Социально желательные и нежелательные варианты профессионального 
развития. 
 

Тема 14: Функциональные состояния, работоспособность и дееспособность в трудовой 
деятельности 
Вопросы для обсуждения: 

1. Получить общее понятие о функциональных состояниях работника; 
2. Дать определению профессиональному стрессу дистресу; 
3. Рассмотреть сущность производственного конфликта. 
 

Тема 15: Профессиональная деятельность в особых и экстремальных условиях труда 
Вопросы для обсуждения: 

1. Получить общее понятие о функциональных состояниях работника; 
2. Рассмотреть ряд психологических состояний монотонии, утомление, 

тревожность. 
3. Рассмотреть сущность производственного конфликта. 
 

Тема 16: Готовность к профессиональной  деятельности в экстремальных условиях и 
поддержка человека в экстремальных условиях труда 
Вопросы для обсуждения: 

1. Разобраться в феномене готовности к профессиональной деятельности; 
2. Рассмотреть проблему готовности для профессий связанных с 

экстремальными условиями; 
3. Разобрать сущность психологической поддержки. 
 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ 
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№ 
п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1. Труд как функциональная 
система деятельности и 
методы ее исследования 

Профессиографический метод анализа трудовой 
деятельности:  основные принципы, методы и схемы 

профессиографирования. 
Технологии профессионального отбора и методы 

диагностики профессиональной пригодности к 
служебной деятельности. 

2. Субъект трудовой 
деятельности: особенности 

личностного и 
профессионального 

становления 

Методы исследования трудовой мотивации и 
удовлетворённости трудом: системы мотивации и 

стимулирования сотрудников в организации. 
Методы мотивации и стимулирования сотрудников в 

организации. 
3. Теоретико-методические 

основы психологической 
работы в органах 

внутренних дел (ОВД) 

Методы психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности сотрудников ОВД. 

Применение аппаратурных и специальных методов в 
работе 

4. Психологическая модель 
оперативно-служебной 

деятельности сотрудников 
ОВД 

Методы анализа и оценки морально-психологического 
и социально-психологического климата служебного 

коллектива. 
Методы коррекции морально-психологического и 
социально-психологического климата служебного 

коллектива. 
5. Профессиональная 

психологическая 
пригодность и 

психологическая 
подготовка сотрудников. 

Методы оценки психологической подготовки 
сотрудников. 

6. Деятельность 
психологической службы 

по предупреждению 
деструктивных форм 

поведения сотрудников 

Профессиональная деформация в трудовом процессе: 
методы исследования и психологической 

профилактики профессиональных деформаций в 
профессиональной деятельности. 

7. Деятельность 
психологической службы 

по предупреждению 
деструктивных форм 

поведения сотрудников 

Профессиональная деформация в трудовом процессе: 
методы исследования и психологической 

профилактики профессиональных деформаций в 
профессиональной деятельности. 

8. Профессиональная 
деятельность в особых и 
экстремальных условиях 

труда 

Методы исследования функциональных состояний и 
работоспособности в профессиональной деятельности. 

 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
− Доклады с презентациями на заданную тему.  
− Анализ документов регламентирующих работу психолога в структурах ОВД. 
− Составить таблицу «Нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

психолога». 
− Составить таблицу «Оперативно-служебные задачи и мероприятия» 
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− Составить список специальной техники и специальных средств в арсенале 
психолога. 

− Анализ документов регламентирующих работу психолога в структурах ОВД. 
− На основе интернет-обзора подготовить презентацию «Тактика применения оружия 

в оперативно-служебной деятельности». 
− Составить перечень мероприятий по обеспечению информационной безопасности и 

режима секретности. 
− Сбор и обработка результатов учебных экспериментов. 
− Реферат на выбранную тему. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Проектирование и  оценка рабочего пространства. 
2. Изменение функционального состояния: активизация, релаксация и пр. 
3. Индивидуальная работы со специалистом после психической травмы.  
4. Тренинги  и тренировка экипажей.  
5. Оценка оперативной памяти персонала эргатической системы. 
6. Обучения принятию решения и действиям в экстремальных ситуациях. 
7. Отбор и оценка персонала в профессиях типа «человек-машина». 
8. Анализ происшествий. 
9. Переучивание  и повышение квалификации специалистов. 
10. Режим труда и отдых  персонала эргатической системы. 
11. Применение интеллектуального интерфейса для решения новых задач 

повышенной сложности.   
12. Эргономика и дизайн оффиса: возможности выполнения трудовых задач, 

коммуникация, отдых и подготовка к трудовой смене.  
13. Пространственная организация, расчет параметров и планировка  рабочего 

места. Антропометрические  и функциональные характеристики. 
14. Базы отсчета при конструировании. 
15. Батарея методик отбора на операторские должности.  
16. Центры ассесмента: организация и содержание мероприятий, точность 

прогноза успешности профессиональной деятельности.  
17. Метод критических инцидентов. 
18. Модель целого трудового действия как совокупность трех групп 

характеристик: эмоциональной, когнитивной и исполнительной.  
19. Психологический анализ конкретных профессий. 
20. Психология в оценке профессионализма и эффективности труда. 
21. Выявление и оценка профессиональных компетенций и компетентностей. 
22. Психологические основы  тренинга профессиональных умений. 
23. Трудоголизм: положительные и негативные  проявления. 
24. Индивидуальный стиль саморегуляции  в  профессиональном труде. 
25. Профессиональное самосознание в разнотипных профессиях. 
26. Принятия решений в профессиональной деятельности. 
27. Профессиональное общение в разнотипных профессиях. 
28. Риск в профессиональной деятельности и склонность к риску субъектов 
труда. 
29. Психологический анализ профессиональных ошибок. 
30. Психология в управлении качеством товаров и услуг. 
31. Рефлексия в операторской деятельности. 
32. Психологические основы тайм-менеджмента профессионала. 
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33. Психологические особенности организации групповой операторской 
деятельности. 
34. Применение интеллектуального интерфейса для решения новых задач 
повышенной сложности  на транспорте.  
35. Эргономика и дизайн оффиса: возможности выполнения трудовых задач, 
коммуникация, отдых и подготовка к трудовой смене. 
36. Батарея методик отбора на операторские должности.  
37. Центры ассессмента: организация и содержание мероприятий, точность 
прогноза успешности профессиональной деятельности.  
38. Метод критических инцидентов в психологическом изучении профессий. 
39. Модель трудового действия как совокупность трех групп характеристик: 
эмоциональной, когнитивной и исполнительной.  
40. Выделение и измерение этапов переработки информации: обнаружение, 
опознание, сканирование кратковременной памяти, оценка объема первичной 
памяти, логические преобразования.  
41. Психологическое консультирование по принятию решения в 
профессиональной деятельности. 
42. Эргономическая экспертиза промышленных изделий. 
 
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).  
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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. Сухих, А.В. Морально-психологическое обеспечение служебной 

деятельности : учебное пособие / А.В. Сухих, Н.И. Корытченкова ; Кемеровский 
государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 
2013. – 290 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278933 (дата обращения: 27.08.2019). – 
Библиогр.: с. 223-224. – ISBN 978-5-8353-1563-5. – Текст : электронный. 

2. Манухина, С.Ю. Психология труда: Хрестоматия / С.Ю. Манухина. – 
Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 275 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90711 (дата обращения: 27.08.2019). – 
ISBN 978-5-374-00221-8. – Текст : электронный. 

3.   Пряжников, Н. С. Психология труда и человеческого достоинства [Текст] : 
учеб. пособие для студентов вузов / Николай Сергеевич, Елена Юрьевна ; Н. С. 
Пряжников, Е. Ю. Пряжникова. - М. : Академия, 2003. - 480 с. - (Высшее образование). - 
ISBN 5-7695-0741-1. 

 
дополнительная литература: 
1. Психологическая профилактика профессиональной деформации личности в 

сфере служебной деятельности : учебное пособие : [16+] / сост. Н.И. Корытченкова, Н.К. 
Будницкая, Т.И. Кувшинова, С.С. Смагина и др. – Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2016. – 140 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481620 (дата обращения: 27.08.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2043-1. – Текст : электронный. 

2. Психология труда и человеческого достоинства [Текст] : учеб. пособие для 
студентов вузов / Николай Сергеевич, Елена Юрьевна ; Н. С. Пряжников, Е. Ю. 
Пряжникова. - М. : Академия, 2001. - 477 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0741-1. 
  
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. 
    

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, лабораторных работ, консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно специальных помещений 
(учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 
меловой / маркерной доской. Аппаратурные методы: прибор психофизиологической 
диагностики «Активациометр», «Нейроплей». 
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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  
(для студентов) 

Учебный курс «Психология служебной деятельности» призван способствовать 
становления развитию компетенций необходимых при работе в структурах ОВД. 
Включает в себя знание нормативных актов регламентирующих работу, знание и 
применение специальных средств, обеспечение информационной безопасности и 
государственной тайны. Изучение курса строится на знание и понимание основных 
закономерностей развития психики взрослого человека и знание нормами морали, 
профессиональной этики психолога. Логика изложения материала подразумевает 
применение аппаратурных методик. Рассмотрение конкретных чрезвычайных ситуаций с 
разбором психологического аспекта. Часть занятий проводится в интерактивной форме, 
где используются такие формы работы, как традиционные семинары, практикумы (что 
весьма желательно при ознакомлении с практической частью курса), круглые столы, 
пресс-конференции, устные журналы, семинары-диспуты, учебный эксперимент и др.    

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.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены теоретических вопросов, и задач. 
 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Предмет и задачи психологии труда. Труд как самостоятельный вид деятельности.  
2. Методы психологии труда, их характеристика.  
3. Этические принципы работы психолога в организации  
4. Человек как субъект труда: этапы и кризисы профессионального развития.  
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5. Этические профессиональные стандарты. 
6. Психологическая характеристика профессионализма и профессиональные 

деструкции в трудовой деятельности.  
7. Специальные методы в арсенале психолога работающего в структурах ОВД. 
8. Тактики проведения оперативно-служебных мероприятий. 
9. Правовое регулирование психологической работы в ОВД. 
10. Психологическая модель служебной деятельности сотрудников ОВД.  
11. Две группы факторов, влияющие на деятельность сотрудников. Психологический 

ресурс решения профессиональных задач.  
12. Структурно-логическая схема организации психологической работы с личным 

составом ОВД. 
13. Профессионально-психологический отбор кандидатов на службу в ОВД и на учебу 

в образовательные учреждения МВД России.  
14. Методы социально-психологического изучения и оценки сотрудников ОВД в 

процессе профессиональной деятельности.  
15. Социально-психологический климат в коллективах ОВД и его мониторинг. 
16. Сплоченность подразделения ОВД как социально-психологическое явление. 
17. Психологическая профилактика профессиональной деформации личности 

сотрудников 
18. Психические состояния, негативно влияющие на профессиональную деятельность 

сотрудников ОВД.  
19. Психическое воздействие экстремальных условий оперативно-служебной 

деятельности.  
20. Психологическая диагностика и коррекция постстрессовых нарушений у 

выполнявших оперативно-служебные задачи в экстремальных условиях. 
21. Система документирования психологической работы в ОВД.  
22. Организация контроля и оценка качества эффективности психологической работы 

с сотрудниками ОВД. 
 

Примерные задачи: 

Задача. Проанализируйте приведенный текст. В чем особенность системного 
подхода, делающего его эффективным исследовательским методом? Приведите примеры 
использования системного метода в психологии. 
«Системный подход является одним из важнейших методологических принципов 
современной науки и практики. Методы системного анализа и синтеза широко 
используются для решения многих теоретических и прикладных задач... В психологии 
системный подход позволяет интегрировать и систематизировать накопленные знания... 
избегать недостатков локального подхода, усматривать пробелы в знаниях о данном 
объекте, обнаруживать их неполноту, определять задачи и повышать эффективность 
научных исследований.» (В. А. Ганзен). 

 

Задача. Как вы полагаете, почему для следователя крайне важно вскрыть истинные 
мотивы действий преступника? Могут ли быть мотивы «не истинными»? «Гуманная 
общественность», даже когда налицо преступная мотивация и факты преступных деяний, 
тем не менее продолжает говорить о вине общества в происхождении подобного рода 
мотивации; является ли это корректным? 

 

Задача. Ниже приведено описание сопряженной моторной методики А. Р. Лурии, 
легшей в основу разработки специальной техники. Что регистрирует методика А. Р. 
Лурии? Как называется этот прибор? Не ошибается ли он, можно ли ему доверять? Можно 
ли «обмануть» этот прибор и если да, то как? 
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В методике А. Р. Лурии словесный ответ на предъявляемое слово сопрягался с 
моторной ручной реакцией. Если предлагаемое слово было нейтральным, то через 
положенное время, в среднем спустя 2—3 с, следовал ответ (например, дом—окно, стол—

стул) и запись моторной реакции имела острый пик, который означал уверенное нажатие 
на датчик. 

Если предлагалось эмоционально окрашенное слово, то время речевой реакции 
увеличивалось до 10—25 и более секунд, но это было известно и раньше. Что касается 
моторного ответа, то он задерживался, но, что особенно важно, до явного нажатия в руке 
разыгрывалась своего рода 

 

Примерные тестовые задания: 

К субъективным предпосылкам появления угроз информационной безопасности 
относится: 

а) промышленный шпионаж; 
б) количественная недостаточность элементов системы; 
в) качественная недостаточность элементов системы; 
г) плохое психофизиологическое состояние. 
 

Под работой мы понимаем: 
а) материально вознаграждаемая деятельность человека, направленная на создание 
определенных благ; 
б) это область, ограниченная вследствие разделения труда и зафиксированную 
документально область приложения сил человека с целью создания социально 
ценного продукта; 
в) сознательное предвосхищение социально ценного результата; 
г) это не только процесс поддержания физического существования, но и 
социальная активность человека ради самой потребности в труде. 
 

К какому типу относится профессия программиста: 
а) человек — природа; 
б) человек — техника; 
в) человек — человек; 
г) человек — знаковая система. 

 
К какому типу относится профессия следователь: 

а) человек — природа; 
б) человек — техника; 
в) человек — человек; 
г) человек — знаковая система. 
 

Описательно-технологическая характеристика различных видов профессиональной 
деятельности", сделанная по определенной схеме и для решения определенных задач, 
является: 

а) профессиограмма; 
б) профессионально важными качествами; 
в) психограмма; 
г) система мотивов. 
 

Профессиональная этика изучает: 
а) качества личности специалиста, необходимые для выполнения 

профессионального долга; 
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б) совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и 
образующих определенную целостность, единство; 
в) функции управления, способствующие установлению и поддержанию общения, 
взаимопонимания, расположения и сотрудничества между организацией и 
общественностью; 
г) коллектив — организация. 
 

К оперативно-розыскным работам относятся: 
а) интервьюирование очевидцев;  
б) предупреждение экстремистских проявлений; 
в) организация работы в сфере миграции; 
г) контроль связи и оповещений в социальных сетях. 

 

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 70-90 

Удовлетво
рительный  

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 

Удовлетво
рительно  

50-70 
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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: 
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1. Целью дисциплины является:  

а) формирование общепрофессиональных компетенций:  

– Способен осуществлять консультирование по проблемам девиантного 

поведения несовершеннолетних среди всех субъектов социально-

педагогического взаимодействия (ОПК-11); 

Индикаторы достижения:  

ИОПК-11.1. Знает методы, принципы и специфику психологического 

консультирования по проблемам девиантного поведения 

несовершеннолетних среди всех субъектов социально-педагогического 

взаимодействия. 

ИОПК-11.2. Умеет отбирать и применять методы, адекватные задачам 

консультирования по проблемам девиантного поведения 

несовершеннолетних среди всех субъектов социально- педагогического 

взаимодействия. 

ИОПК-11.3. Владеет эффективными приемами установления и 

поддержания контакта с клиентами, методами и технологиями 

психологического консультирования по проблемам девиантного 

поведения несовершеннолетних среди всех субъектов социально- 

педагогического взаимодействия. 

б) формирование профессиональных компетенций: 

– Способен проводить индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или 

законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои 

обязанности по их обучению, воспитанию, содержанию, отрицательно 

влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, 

осуществлять мероприятия по предупреждению безнадзорности и 

беспризорности, употребления спиртных напитков, наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних, взаимодействовать с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (ПК-6); 

Индикаторы достижений: 

ИПК-6.1. Знает особенности индивидуальной профилактической работы 

в отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или 

законных представителей несовершеннолетних. 

ИПК-6.2. Умеет проводить индивидуальную профилактическую работу 

в отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или 

законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои 

обязанности по их обучению, воспитанию, содержанию, отрицательно 

влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, 

осуществлять мероприятия по предупреждению безнадзорности и 

беспризорности, употребления спиртных напитков, наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних. 



ИПК-6.3. Владеет навыками взаимодействия с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

–  Способен организовывать межведомственное полипрофессиональное 

взаимодействие при решении задач комплексной профилактики девиантного 

поведения, сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с девиантным 

поведением (ПК-9); 

Индикаторы достижения: 

ИПК-9.1. Знает особенности комплексной профилактики девиантного 

поведения, сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с девиантным 

поведением. 

ИПК-9.2. Умеет решать задачи комплексной профилактики девиантного 

поведения, сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с девиантным 

поведением. 

ИПК-9.3. Владеет навыками организации межведомственного 

полипрофессионального взаимодействия при решении задач комплексной 

профилактики девиантного поведения, сопровождения, коррекции и 

реабилитации лиц с девиантным поведением. 

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 переговоров» относится психологическому 

модулю.   

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− сущность понятийно-терминологического аппарата переговорного 

процесса;  

− принципы и закономерности проведения переговоров для принятия 

оптимальных организационно-управленческих решений;  



− особенности подготовки к переговорам, методы и этапы ведения 

переговоров с целью выполнения профессиональных задач в особых 

условиях; 

− стратегию и тактику ведения переговоров с целью предупреждения и 

конструктивного решения конфликтных ситуаций; 

− эффективные технологии ведения деловых переговоров в процессе 

профессиональной деятельности; 

Уметь:  

− использовать полученные знания о переговорном процессе в 

профессиональной деятельности в особых условиях; 

− пользоваться современными методами и технологиями ведения 

переговоров;  

− находить и использовать оптимальные организационно-управленческие 

решения;  

Владеть: 

− понятийным аппаратом, приемами и методами ведения переговоров для 

выполнения профессиональных задач в особых условиях; 

− теоретическими навыками планирования, организации и проведения 

переговорного процесса, оценки его хода и результатов с целью 

принятия оптимальных организационно-управленческих решений. 

− способностью осуществлять контроль кризисных ситуаций, 

предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, оказывать 

помощь в разрешении межличностных конфликтов. 

 

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 

Наименован

ие раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в История развития и культуры ведения переговоров. 



теорию 

переговоров 

 

Переговоры в обществах с различной социально-

экономической и политической системой. 

Переговоры в условиях современной России.  

Переговорный процесс как форма и способ 

обеспечения взаимодействия сторон. Виды и 

функции переговоров. Субъекты и предмет 

переговоров. Понятие «результат переговоров». 

Морально-этическая сторона ведения переговоров. 

Этикет деловых переговоров. Планирование 

переговорного процесса. Постановка целей. 

Определение возможностей сторон. Сбор 

информации. Личностный фактор на переговорах. 

Принципиальный подход к переговорам, 

разработанный в Гарвардской школе. Различные 

классификации переговоров. Отличие деловой 

беседы и дискуссии от переговоров. Межкультурные 

различия ведения переговоров. Понятие о 

национальных стилях ведения переговоров: 

восточный, западный и российский стили. 

Особенности взаимодействия с различными 

категориями воспитуемых, в том числе в сложных 

социально-педагогических ситуациях, 

осуществление контроля кризисных ситуаций.  

2 Структура и 

динамика 

переговоров 

 

Этапы переговорного процесса. Подготовка к 

деловым переговорам. Организационный и 

содержательный этап подготовки к деловым 

переговорам. Методы подготовки к переговорам. 

Общая характеристика методов ведения переговоров. 

Вариационный метод. Метод интеграции. Метод 

уравновешивания. Компромиссный метод. Общая 

характеристика этапов ведения переговоров.   Этап 

«small talking». Этап взаимного предъявления 

позиций. Этап совместного обсуждения 

содержательной стороны позиции. Этап совместного 

поиска вариантов решения проблемы. Этап принятия 

решения, предупреждение и конструктивное 

разрешение конфликтов. Типы принятия решений: 

компромиссное, асимметричное и принципиально-

новое. Выработка альтернативы. Четырехшаговая 

модель выработки альтернативы по Фишеру-Юри. 

Обсуждение и оценка вариантов. Выбор 

альтернативы. Технология принятия решений в 

переговорном процессе. Индивидуальные 

особенности участников переговоров и 

психологический тип.  Психологические барьеры и 



поведенческие ловушки при принятии 

организационно-управленческих решений. 

3 Стратегия и 

тактические 

приемы на 

переговорах 

Сущность понятий «стратегия» и «тактика» 

переговорного процесса. Типы стратегий ведения 

переговоров: выигрыш-проигрыш, проигрыш-

выигрыш, проигрыш-проигрыш, выигрыш-выигрыш. 

Стратегии и приемы конструктивной тактики 

поведения в рамках сотрудничества. Стратегия и 

тактика ведения конфронтационных переговоров. 

Позиционирование в процессе переговоров. 

Принципы ведения эффективных переговоров. 

Основные стили переговорного процесса: мягкий, 

жесткий, принципиальный. Факторы, влияющие на 

выбор стиля переговорного процесса. 

Психологические механизмы манипулятивного 

воздействия на переговорах. Психологическая 

защита от манипуляций.  

4 Ведение 

переговоров 

 

 

Организация коммуникации в процессе переговоров. 

Социально-психологические функции невербальных 

средств в переговорах. Особенности восприятия 

информации через вербальные и невербальные 

коммуникации. Трактовки взглядов, мимики, жестов. 

Виды взаимодействия в процессе ведения 

переговоров.  Переговоры в условиях 

конфликтности. Посредничество в переговорном 

процессе, профессиональные задачи посредничества 

в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1 Введение в теорию переговоров 

Тема 2 Структура и динамика переговоров 

Тема 3 Стратегия и тактические приемы на переговорах … 

Тема 4 Ведение переговоров 

 

 

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

Занятие 1  

Тема: Введение в теорию переговоров 



Вопросы для обсуждения: 

1. Переговоры: понятие и особенности. 

2. Виды  переговоров. 

3. Функции переговоров. 

4. Морально-этическая сторона ведения переговоров. 

Занятие 2  

Тема: Введение в теорию переговоров 

Вопросы для обсуждения: 

1. Планирование переговорного процесса. 

2. Гарвардская школа переговоров. 

3. Различные классификации переговоров.  

4. Межкультурные различия ведения переговоров. 

5. Основные направления прикладной психологии проведения 

переговоров. 

Занятие 3  

Тема: Структура и динамика переговоров 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы переговорного процесса. Динамика переговоров. 

2. Общая характеристика методов ведения переговоров.  

3. Общая характеристика этапов ведения переговоров.    

4. Технология и типы принятия решений в переговорном процессе.  

5. Индивидуальные особенности участников переговоров и 

психологический тип. 

6. Психологические барьеры и поведенческие ловушки при принятии 

решений. 

Занятие 4  

Тема: Стратегия и тактические приемы на переговорах 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятий «стратегия» и «тактика» переговорного процесса.     

2. Типы стратегий ведения переговоров.  

3. Стратегии и тактические приемы конструктивной тактики поведения в 

рамках сотрудничества.  

4. Стратегия и тактика ведения конфронтационных переговоров.  

Занятие 5 (3 часа). 

Тема: Стратегия и тактические приемы на переговорах 

Вопросы для обсуждения: 

1. Позиционирование в процессе переговоров.  

2. Принципы ведения эффективных переговоров.  

3. Основные стили переговорного процесса. 

4. Психологические механизмы манипулятивного воздействия на 

переговорах. 

Занятие 6  

Тема: Ведение переговоров 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация коммуникации в процессе переговоров.  



2. Невербальные средства коммуникации в переговорах. 

3. Ведение переговоров в условиях конфликтности.  

4. Посредничество в переговорном процессе. 

5. Просмотр фрагментов художественного фильма «Переговорщик»: 

подготовка к переговорам, этапы переговоров, стратегия и тактика, 

приемы влияния, самоподача, «стокгольмский синдром». Разбор и 

анализ видеоматериала. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Психология переговоров» 

направлена на углубленное изучение учебного материала и на выработку 

общепрофессиональных компетенций. С этой целью в содержание 

самостоятельной работы студентов входят различные виды учебной 

деятельности по закреплению и осмыслению теоретических знаний, их 

использованию при решении практических задач. 

Самостоятельная работа включает в себя изучение и конспектирование 

научно-методической литературы, ведение терминологического словаря, 

выполнение аналитической работы. Контроль самостоятельной работы 

студента ведется в соответствии с технологической картой. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны выполнить следующие 

виды самостоятельной работы: 

– анализ первоисточников;  

– изучение материалов лекций с последующим самоконтролем;  

– подготовку к практическим  занятиям;  

– выполнение учебно-исследовательских заданий (с применением 

разнообразных средств психолого-педагогического воздействия, психолого-

педагогические технологии);  

– моделирование внеклассного мероприятия по одному из направлений 

воспитательной работы (физическому, эстетическому, нравственному, 

трудовому).  

– составление терминологического словаря основных категорий 

дисциплины; 

– анализ конкретных ситуаций по вопросам педагогической, детской, 

социальной, возрастной психологии; 

– написание эссе на заданную тему; 

– выполнение контрольной работы в виде презентации; 

– подготовку к зачету (устный опрос). 

 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии 

1. Процессуальный и содержательный аспекты переговоров. 

2. Гарвардская школа переговоров. 

3. Стили переговорного процесса: мягкий, жесткий, принципиальный. 

4. Психология эффективного переговорного процесса. 



5. Психологические приемы, применяемые в переговорах на разных 

этапах. 

6. Классификации переговоров. 

7. Виды организационно-управленческих решений при переговорах. 

8. Динамика переговорного процесса. 

9. Сложные социально-педагогические ситуации в переговорах. 

10.  Стадия подготовки к переговорам: процедурная, содержательная и 

психологическая подготовка к переговорам. 

11. Преимущества и недостатки ведения переговоров на своей и чужой 

территории. 

12. Кризисные ситуации в профессионально-педагогическом процессе. 

13. Предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов. 

14.  Виды помощи в разрешении межличностных конфликтов 

15. Анализ завершившихся переговоров. 

16. Конкретные стратегии переговорного процесса. Факторы, влияющие на 

выбор типа стратегии. 

 

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. Матвеева, Л. В.  Психология ведения переговоров : учебное пособие 

для вузов / Л. В. Матвеева, Д. М. Крюкова, М. Р. Гараева. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09865-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452637   

2. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03322-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450305 

3. Козьяков, Р.В. Психология переговоров : учебно-методический 

комплекс / Р.В. Козьяков. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 33 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226085  

б) дополнительная литература: 

1. Эффективные коммуникации: учебное пособие / Н. В. Брит, А. Ю. 

Кузин, Е. Н. Скавинская, Ю. И. Штогрина. — Томск: ТГУ, 2014. — 90 с. 

— ISBN 978-5-94621-596-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108539  

2. Харламова, Т.М. Психология влияния: учебное пособие / 

Т.М. Харламова. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 

111 с. - (Библиотека психолога). - Библиогр.: с. 98-99 - ISBN 978-5-9765-

0139-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103799 

 

в) программное обеспечение  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для 

реализации дистанционных образовательных технологий. 

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.  

 

г) 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 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 «Педагогическая психология» призвана углубить, 

на основе интеграции психологических и педагогических знаний студентов, 

их профессиональные представления об образовательной деятельности и 

профессиональные умения. По своему содержанию дисциплина 

«Педагогическая психология» интегративная и имеет явно выраженный 

прикладной характер. Кроме сообщения студентам специальных знаний, 

формирования и развития у них специальных компетенций, она призвана 

актуализировать их прошлые учебные достижения 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме: 

интерактивная экскурсия, использование кейс-технологий, проведение 

видеоконференций, круглый стол, мозговой штурм, дебаты, фокус-группа, 



деловые и ролевые игры, сase-study (анализ конкретных, практических 

ситуаций), учебные групповые дискуссии, тренинги. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы 

для ее проведения. 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачёта без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены: 

 

Подготовка и активное участие в дискуссии, полемике, диспуте, дебатах с 

целью развития способности к логическому мышлению, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь  

 

Методические указания к выполнению задания. 

Критерии оценивания:  

- ведение диспута в рамках объявленной темы; видение сути 

проблемы 

-точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от субъективных 

мнений, использование примеров, подтверждающих 

позицию сторон; 

- толерантность, уважение других взглядов, отсутствие 

личностных нападок, отказ от стереотипов, разжигающих 

рознь и неприязнь; 

- отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов; 

- эмоциональность и выразительность речи. 

«зачтено» 

- невыполнение критериев «незачтено» 

 

Примерные темы для диспута, полемики: 

«В чем истинное счастье?» 

1. Как ты понимаешь счастье? Объясни высказывание К. Маркса: 

Счастье - это борьба. 

2. Всегда ли человек является кузнецом своего счастья? 

3. Надо ли бороться за счастье или оно приходит само собой? 

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

человеке огромное место, а общественное - крошечное, тогда разгром его 

личной жизни – почти катастрофа. Тогда у человека . 



5. Расходишься ли ты с родителями и воспитателями во мнении о 

своем будущем? 

6. Часто говорят, что человек счастлив тогда когда в его жизни все 

гладко и хорошо Так ли это? 

7. Возможно ли счастье вне коллектива? 

8. Как по-твоему счастье – замкнутая семейная жизнь или большие 

общественные интересы? 

9. Влияет ли характер и личные качества на его счастье? 

10. Из чего по–твоему складывается счастье? 

 

 «Как бы ты хотел прожить свою жизнь?» 

1. Какую жизнь ты считаешь красивой? 

2. Выбиться в люди… Современное ли это понятие? 

3. Твое будущее. От чего оно зависит: от способностей хватки 

удачи? 

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

5. Помогает ли школа тебе выбрать путь в жизни 

6. Какие недостатки ты считаешь главными в своем характере? 

7. Что по -твоему больше помогает в жизни: осторожное 

благоразумие или беспощадная прямота? 

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

он? 

9. Хочется ли тебе быть знаменитым? 

10. Что значит – жить с достоинством? 

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

 

Подготовка доклада, сообщения  

Методические указания к выполнению задания. 

Критерии оценивания: 

- производит выдающееся впечатление; 

- сопровождается иллюстративным материалом;  

- четко выстроен; 

- показано владение специальным аппаратом;  

- использованы общенаучные и специальные термины; 

«зачтено» 

- невыполнение критериев «незачтено» 

 

Примерные темы доклада: 

1. Предпосылки формирования красноречия в Древней Греции.  

2. Роль софистов в разработке теории красноречия.  

3. Чем интересна риторическая практика Горгия.  

4. Теория «правдоподобия» Лисия.  

5. Роль ораторского творчества Демосфена в его политической 

деятельности.  

6. Вклад Сократа и Платона в развитие риторики Древней Греции. 

 



Анализ сложных социально-педагогических, кризисных и 

конфликтных конкретных ситуаций и их разбор 

Методические указания к выполнению задания. 

1. Проблемное задание, в котором необходимо осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию для её решения.   

2. Разработать алгоритм решения предложенной ситуации. 

 

Критерии оценивания:  

- полнота выполнения задания; 

- умение анализировать в короткие сроки большой 

объем неупорядоченной информации; 

- принятие решений в условиях недостаточной 

информации; 

-своевременность выполнения задания. 

«зачтено» 

- невыполнение критериев «незачтено» 

 

Пример метода конкретной ситуации «Конфликт в коллективе» 

На предприятии общественного питания отдельные работники зала 

обслуживания (администраторы и официанты) не довольны 

органолептическими характеристиками (внешним видом) бесплатно 

предоставляемого питания. Обвинения в сторону работников кухни звучат 

постоянно, что создает нервозную обстановку в коллективе. Руководитель, 

желая исключить подобные настроения, попросил работников кухни обратить 

внимание на качество при приготовлении бесплатно предоставляемого 

питания. Каждая из сторон считает себя правой – работники кухни говорят: 

“Пища приготовлена по-домашнему, вкусно и мы сами едим то же самое”. 

Отдельные (недовольные) работники считают, что внешний вид должен быть 

более эстетичным (пример: крупно порезанная картошка при приготовлении 

супа). 

Руководитель внимательно изучил проблему и пришел к выводу о 

личной неприязни между двумя работниками. 

Работники, испытывающие к друг другу личной неприязнь, “ключевые 

фигуры” на данном предприятии, и работа их полностью удовлетворяет 

руководство компании. Устранить их территориально друг от друга, 

возможности нет. Конфликт нужно решить так, чтобы не “уронить” 

значимость этих сотрудников в глазах коллектива, при этом, в первую 

очередь, следует учитывать то, что у работников кухни нет свободного 

времени для учета всех пожеланий персонала по питанию. 

 

Вопросы для решения: 

Как правильно (корректно) поступить руководителю в данной ситуации? 

Есть ли необходимость исключить из соц.пакета работников бесплатное 

питание? 



Есть ли необходимость рассмотреть скидки для определенного работника с 

целью питания по основному меню? 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Понятие «переговорный процесс» и его основные характеристики.  

2. Роль и значение переговоров в современном обществе. 

3. Переговоры как форма коммуникации и как способ взаимодействия 

сторон. 

4. Виды переговоров в зависимости от различных критериев 

классификации. 

5. Позиционирование сторон в переговорном процессе. 

6. Основные функции переговоров в современном обществе. 

7. Основные стадии переговоров и их особенности. 

8. Планирование переговорного процесса. Основные мероприятия плана 

подготовки к переговорам. 

9. Методы подготовки к переговорам. 

10. Информационная подготовка к переговорам и её источники. 

11. Методы ведения переговоров. 

12. Понятия «цель» и «результат» переговоров. 

13. Психологические приёмы влияния на партнёра. 

14. Психологические аспекты переговорного процесса. 

15. Критерии оценки переговоров Р.Фишера. 

16. Раскройте различия понятий «позиция» и «интересы». 

17. Назовите техники и тактики аргументирования в переговорном 

процессе. 

18. Особенности взаимодействия с различными категориями воспитуемых в 

сложных социально-педагогических ситуациях. 

19. Основные стили ведения переговоров. 

20. Стратегии и приемы конструктивной тактики поведения в рамках 

сотрудничества.  

21. Раскройте виды оптимальных организационно-управленческих решений 

в переговорах.  

22. Перечислите основные стратегии ведения переговоров. 

23. Предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов. 

24.  Способы оказания помощи в разрешении межличностных конфликтов. 

25. Четырёх шаговая круговая система выработки альтернативы по Фишеру 

– Юри. 

26. Основные критерии и принципы успешности переговоров. 

27. Психологический механизм манипулятивного воздействия на 

переговорах. 

28.  Профессиональные задачи переговоров в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения. 

29. Стратегия и тактика ведения конфронтационных переговоров. 

30. Технология принятия решений в переговорном процессе. 



31. Посредничество в переговорном процессе. 

32. Межкультурные различия ведения переговоров.  

 

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://lms.bspu.ru. 

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, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

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. 

1. Полно: исчерпывающие 

и аргументированные 

ответы на вопросы в 

билете.  

2. Материал изложен 

грамотно, в определенной  

логической 

последовательности, не 

требует дополнительных 

пояснений, точно 

используется 

терминология.  

3. Демонстрируются 

глубокие знания 

дисциплины.  

4. Даны обоснованные 

ответы на 

дополнительные вопросы. 

Отлично 90-100  



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. 

1. Ответы на 

поставленные вопросы в 

билете излагаются 

систематизировано и 

последовательно. 

2. Демонстрируется 

умение анализировать 

материал, однако не все 

выводы носят 

аргументированный и 

доказательный характер, в 

изложении допущены 

небольшие пробелы 

(неточности), не 

исказившие содержание 

ответа.  

3. Материал излагается 

уверенно, в основном 

правильно даны все 

определения и понятия.  

4. При ответе на 

дополнительные вопросы 

полные ответы даны 

только при помощи 

наводящих вопросов.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв

орительн

ый  

(достаточ

ный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

1. Неполно или 

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 



непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано 

общее понимание 

вопроса. 

2. Имелись затруднения 

или допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

наводящих вопросов.  

3. Демонстрируются 

поверхностные знания 

дисциплины; имеются 

затруднения с выводами.  

4. При ответе на 

дополнительные вопросы 

ответы даются только при 

помощи наводящих 

вопросов. 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

1. Материал излагается непоследовательно, 

сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний по дисциплине, нераскрыто 

его основное содержание.  

2. Допущены грубые ошибки в 

определениях и понятиях, при 

использовании терминологии, которые не 

исправлены после наводящих вопросов.  

3. Демонстрирует незнание и непонимание 

существа атесстационных вопросов.  

4. Не даны ответы на дополнительные  или 

наводящие вопросы комиссии.  

неудовле

творитель

но 

Менее 50  
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информационно-образовательной среде университета. Результаты 
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Целью дисциплины является: 

формирование общепрофессиональных компетенций: 

- Способность использовать средства психолого-педагогического воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения, реализовывать психолого-педагогические 

технологии, ориентированные на формирование установок в отношении здорового образа 

жизни, преодоления жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с социумом, а 

также на формирование нравственно- правовой устойчивости детей и подростков (ОПК-7). 

Индикаторы достижения: 

ОПК-7.1. Знает основные средства психолого-педагогического воздействия, психолого-

педагогические технологии 

ОПК-7.2. Умеет отбирать и применять средства психолого-педагогического 

воздействия на межличностные и межгрупповые отношения. 

ОПК-7.3. Владеет навыками реализации психолого-педагогических технологий, 

ориентированных на формирование установок в отношении здорового образа жизни, 

преодоления жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с социумом, а также на 

формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков 

- Способность осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых на 

детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и неформальной. 

Способен реализовывать программы коррекции девиантного поведения и ресоциализации 

несовершеннолетних с девиантным поведением (ОПК-10). 

Индикаторы достижения: 

ОПК-10.1. Знает особенности воспитательных воздействий, оказываемых на детей и 

подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и неформальной. 

ОПК-10.2. Умеет осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых 

на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и неформальной. 

ОПК-10.3. Владеет навыками реализации программ коррекции девиантного поведения 

и ресоциализации несовершеннолетних с девиантным поведением 

формирование профессиональных компетенций:  

- Способность проводить мониторинг социальной среды (включая образовательную), в 

том числе оценку рисков и ресурсов развития (ПК-1) 

Индикаторы достижения: 

ПК-1.1. Знает специфику оценки социальной среды (включая образовательную), в том 

числе оценку рисков и ресурсов развития.  

ПК-1.2. Умеет проводить мониторинг социальной среды (включая образовательную). 

ПК-1.3. Владеет навыками осуществления оценки рисков и ресурсов развития. 

- Способность осуществлять психолого-педагогическую диагностику 

несовершеннолетних с девиантным поведением с целью выделения лиц группы риска (ПК-5). 

Индикаторы достижения: 

ПК-5.1. Знает особенности несовершеннолетних с девиантным поведением, групп 

риска. 

ПК-5.2. Умеет отбирать и использовать методы психолого-педагогической диагностики 

несовершеннолетних с девиантным поведением. 

ПК-5.3. Владеет навыками осуществления психолого-педагогической диагностики 

несовершеннолетних с девиантным поведением с целью выделения лиц группы риска. 

- Способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 
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военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач. (ПК-8).  

Индикаторы достижения:  

ПК-8.1. Знает особенности выполнения профессиональных задач в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время. 

ПК-8.2. Умеет оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач. 

ПК-8.3. Владеет навыками выполнения профессиональных задач в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказания первой медицинской помощи, обеспечения личной 

безопасности и безопасности граждан в процессе решения служебных задач. 

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 «Психология войны и терроризма» относится к обязательной части 

учебного плана. 

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

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
− основные средства психолого-педагогического воздействия, психолого-педагогические 

технологии специфику оценки социальной среды (включая образовательную), в том 

числе оценку рисков и ресурсов развития; 

− особенности воспитательных воздействий, оказываемых на детей и подростков со 

стороны семьи и социальной среды, в том числе и неформальной; 

− специфику оценки социальной среды (включая образовательную), в том числе оценку 

рисков и ресурсов развития; 

− особенности несовершеннолетних с девиантным поведением, групп риска; 

− особенности выполнения профессиональных задач в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время. 

Уметь:  
− отбирать и применять средства психолого-педагогического воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения; 

− осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых на детей и 

подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и неформальной. 

− проводить мониторинг социальной среды (включая образовательную); 

− отбирать и использовать методы психолого-педагогической диагностики 

несовершеннолетних с девиантным поведением. 

− оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач. 
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Владеть: 
− навыками реализации психолого-педагогических технологий, ориентированных на 

формирование установок в отношении здорового образа жизни, преодоления 

жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с социумом, а также на 

формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков; 

− навыками реализации программ коррекции девиантного поведения и ресоциализации 

несовершеннолетних с девиантным поведением; 

− навыками осуществления оценки рисков и ресурсов развития; 

− навыками осуществления психолого-педагогической диагностики несовершеннолетних 

с девиантным поведением с целью выделения лиц группы риска; 

− навыками выполнения профессиональных задач в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказания первой медицинской помощи, обеспечения 

личной безопасности и безопасности граждан в процессе решения служебных 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 Психология личности 

террориста 

 

Психология личности террориста. Особенности, 

характерные для личности террориста: негативное 

мироощущение террориста. Факторы, влияющие на 

личность террориста: несоответствие между образом 

идеальной модели мира и самого себя в реальной 

действительности и возможностями самореализации. 

Позиция террориста: «Я хороший, мир плохой» - средство 

моральной самозащиты, позволяющая оправдать любые 

деструктивные действия. Деструктивные культы как 

система мировоззрения и мироощущения. Личность и 

поведения террориста-одиночки. Генезис формирования и 

динамика поведения личности «индивидуального» 

террориста. Модели личности террориста. Черты 

личности террориста. Нарцицизм и групповое влияние.     

2 История терроризма XVIII в – зарождение идеи объединения аравийских 

земель. Учение религиозного фанатика Мухаммеда ибн 
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Абдоль-Ваххаба. Саудовская Аравия как источник 

расширения идеи религиозного фанатика Мухаммеда ибн 

Абдоль-Ваххаба. Влияние США на Саудовскую Аравию. 

Его причины и последствия. Самый большой 

террористический акт в мире (США, 2001 г.).      
3 Психология заложников  Стокгольмский синдром. Синдром заложника. Типология 

мотивов терроризма. Классификация захватов 

заложников. Особенности психического состояния и 

поведения заложников. Закономерности поведения 

заложников. Социальный статус жертвы. Реагирование на 

стрессовую ситуацию в роли заложника. 

Посттравматический стрессовый синдром. 
4 Психология ведения 

переговоров с 

террористами, 

захватившими 

заложников   

Психология взаимодействия террористов с заложниками. 

Этапы взаимодействия террористов с заложниками. 

Психология ведения переговоров с террористами. Стадии 

и этапы ведения переговоров с террористами. Трудности в 

работе переговорщиков. Способы ведения переговоров. 

Правила ведения переговоров.    

5 Экстренная 

психологическая 

помощь при теракте 

Правила первой психологической помощи при ЧС и 

терактах. Психотравматические переживания и способы 

их преодоления пострадавшими в постэкстремальный 

период. Психические расстройства у пострадавших после 

теракта. Техники экстренной психологической помощи. 

Взрывы, захват заложников, захват террористами 

самолета, автобуса, здания. Стихийное массовое 

поведение людей. Социально-психологическая адаптация 

пострадавших в экстремальной ситуации к обычным 

условиям жизнедеятельности. Состояние пострадавшего 

после трагического события: ночные кошмары, 

бессонница, эмоциональная истощенность, физическая 

усталость, сверхбдительность, «возвращение» в событие, 

симптомы ПТСР, психологическая помощь пострадавшим 

(детям, взрослым). 

6 Психология войны Война как социально-психологическое явление. Развитие 

военно-психологической мысли. Источники 

информационно-психологической угрозы. Сущность и 

последствия боевого стресса. Информационно-

психологические войны. Психологические детерминанты 

войны. Психологическая характеристика войны. 

Психологические эффекты современных средств и 

способов войны. 

 

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

  

Тема 1. Война как социально-психологическое явление 

Тема 2. Сущность и последствия боевого стресса. 

Тема 3. Психология личности террориста. Особенности, характерные для личности 

террориста: негативное мироощущение террориста.  
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Тема 4. Факторы, влияющие на личность террориста: несоответствие между образом 

идеальной модели мира и самого себя в реальной действительности и возможностями 

самореализации. 

Тема 5. Психология взаимодействия террористов с заложниками. Этапы 

взаимодействия террористов с заложниками. 

Тема 6. Типология мотивов терроризма. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

  

Тематика практических занятий: 

  

Тема: История терроризма 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение террора как средства достижения политических целей. 

2. Первые террористические общества древности и средневековья. 

3. Террористические общества XIX – начала XX вв. 

4. Зарождение и становление терроризма в России 

 

Тема: Психология ведения переговоров с террористами, захватившими заложников   

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите основные стратегии ведения переговоров. 

2. Перечислите стадии ведения переговоров. 

3. Назовите и охарактеризуйте существующие манипулятивные технологии ведения 

переговоров. 

4. Охарактеризуйте основные цели и специфику ведения переговоров с террористами. 

5. Опишите авторскую классификацию террористов Г. Почепцова и методы ведения 

переговоров с ними. 

6. Перечислите и объясните основные правила для физического взаимодействия с 

террористами. 

7. Сформулируйте основные правила переговорщиков с террористами. 

8. Опишите основные приемы воздействия на террориста с целью изменения его поведения. 

9. Охарактеризуйте необходимые требования и качества личности переговорщика. 

 

Тема: Психологический анализ государственной политики в отношении терроризма 

Вопросы для обсуждения: 

1. Насилие в политике. Государственное инегосударственное насилие. 

2. Экстремизм и терроризм. Основные признаки терроризма. 

 3.Понятие "политический терроризм" (У. Лакер, Р. Рупрехт). Политический террор 

иполитический терроризм.  

4. Терроризм как тип политического конфликта. Тип политического режима и терроризм. 

 

Тема: Психология предупреждения терроризма  

Вопросы для обсуждения: 

1. Конттерроризм и антитерроризм. 

2. Организация контртеррористических мероприятий. 

3.Международное полицейское, военное и дипломатическое антитеррористическое 

сотрудничество. Структуры ООН (Международный суд, Комитет по борьбе с терроризмом и 

др.) в противодействии терроризму 

 

Тема:   Феномен глобализации и предикторы терроризма 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие групповые процессы способствуют возникновению терроризма?  
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2. Как вы понимаете феномен глобализации в современном мире, каковы основные 

характеристики этого процесса?  

3. В чем, по вашему мнению, опасность интеграции мира (глобализации) на основе ценностей 

только западной цивилизации? 

 

Тема:   Мотивация к совершению террористических деяний, понятийный аспект терроризма 

Задания для выполнения: 

1. Перечислите основные социально-психологические потребности, блокирование которых 

может приводить людей к насилию и терроризму.  

2. Попробуйте дать свое понимание и определение терроризма.  

3. Раскройте психологические особенности крупномасштабных и локальных военных 

событий. 

 

Тема:   Конкретизация феномена терроризма в психологической науке 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем, по вашему мнению, состоит трудность общего определения феномена терроризма? 

2. В чем заключается психология военно-полевого быта? 

3. Социально-психологические факторы религиозного терроризма в различных странах 

4. Современный терроризм как явление, обусловленное комплексом социальноэкономических 

причин  

5. Социально-экономические причины развития современного терроризма.  

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 

1. Составить психологические портреты современных террористов, используя 

материалы  из СМИ. 

2. Написать реферат на одну из предложенных тем. 

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. Обзор смысловых концепций. Ценностно-смысловая сфера личности.  

2. Характеристика экстремальной ситуации.  

3. Работа личности с экстремальным опытом  

4. Ситуация невозможности и ситуация возможности 

5. Характеристика  личности террориста 

6. Влияние СМИ на развитие терроризма 

7. Подходы к пониманию психической травмы. Смысловая концепция травмы и стресса.  

8.  Характерные отсроченные психические реакции на психотравмирующие события теракта 

9.  Диагностика последствий ПТСР 

10. Экстренная психологическая помощь при теракте 

 

 
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 
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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. Белашева, И.В. Психология терроризма : учебное пособие / И.В. Белашева, 

Д.А. Ершова, М.Л. Есаян ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 155 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458914   

дополнительная литература  

1. Новые вызовы национальной безопасности России: влияние современного 

международного терроризма : учебно-методическое пособие / составители А. Г. 

Большаков [и др.]. — Казань : КФУ, 2015. — 92 с. — ISBN 978-5-00019-564-2. — 

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

https://e.lanbook.com/book/72847  

2. Психология террористов и серийных убийц : практикум / сост. А.Э. Зибер ; 

Министерство образования и науки РФ, Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 194 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467283  

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  

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 
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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 «Психология войны и терроризма» призван способствовать развитию 

психологической устойчивости в сложных и экстремальных условиях, способности применять 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности 

и психологического состояния, способности выполнять служебные обязанности по 

обеспечению законности, правопорядка, охране общественного порядка способности выявлять 

и пресекать правонарушения и антиобщественные действия, в том числе экстремистской 

направленности, совершаемые несовершеннолетними либо в отношении них, способности 

выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, 

оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения служебных задач. 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 психология войны и террора в качестве средства 

достижения политических целей, первые террористические общества древности и 

средневековье, зарождение и становление терроризма в России 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 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 
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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 и задания для контрольной работы 

1. Каковы социально – психологические предпосылки обращения к террористической 

деятельности?  

2. Каковы психологические особенности формирования экстремистского сознания? 

3. Раскройте понятия радикализма, экстремизма, фанатизма с точки зрения социальной 

психологии. 

4. Какие основные объяснительные модели терроризма представлены в современной 

психологической науке? 

5. Проведите анализ понятий, описывающих проблематику терроризма в психологической 

литературе. 

6. Каковы особенности мотивации современных террористов? 

7. Раскройте содержание понятий информационно- психологическое воздействие и 

противодействия терроризму.  

8. Опишите особенности травматического стресса, возникающего у пострадавших от терактов. 

9. Охарактеризуйте особенности психологической реабилитации пострадавших от терактов.   

10. Охарактеризуйте особенности информационных воздействий масс-медиа в связи с  

угрозой терроризма.  

11. Каковы социально – психологические последствия террористических деструкций? 

12. Охарактеризуйте психолого-политические особенности современного терроризма. 

13. Каковы психологические особенности терроризма как деструктивного вида деятельности? 

14. Каковы особенности развития ПТСР у пострадавших от теракта? 

15. С какими трудностями в социальной адаптации на основе экстремального опыта 

сталкиваются люди, пережившие теракт? 

16. Какие психологические факторы влияют на социальное восприятие террористических 

угроз? 

17. Какова роль СМК в социальном конструировании феномена терроризма? 

18. Какова роль СМК в формировании и развитии социальных представлений о терроризме и 

личности террористов? 

19. Какова роль массовой коммуникации в информационно-психологическом 

противодействии терроризму? 

20. Охарактеризуйте психологию мира как новое направление в психологической науки XXI 

веке и её потенциал в борьбе с терроризмом.  

  

Примерные вопросы для зачета 

1.Психология личности террориста. 

2. Особенности, характерные для личности террориста: негативное мироощущение 

террориста.  

3. Факторы, влияющие на личность террориста.  

4. Позиция террориста: «Я хороший, мир плохой». 

5. Деструктивные культы как система мировоззрения и мироощущения.  

6. Личность и поведения террориста-одиночки.  

7. Генезис формирования и динамика поведения личности «индивидуального» террориста.    

8. Учение религиозного фанатика Мухаммеда ибн Абдоль-Ваххаба. 

9. Первая волна терроризма. 

10. Вторая волна терроризма. 
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11. Психология игры при ведении переговоров с террористами, захватившими заложников  

12. Психологический анализ государственной политики в отношении терроризма. 

13. Роль общественного мнения и СМИ в борьбе с террористами.  

14.  Геосейсмическая активность и психология терроризма. 

15. Психология предупреждения терроризма. 

16. Психологический дебрифинг. Цели, задачи, фазы, правила  психологического дебрифинга.   

17. Этапы взаимодействия террористов с заложниками.  

18. Психология ведения переговоров с террористами. 

19.   Стадии и этапы ведения переговоров с террористами.  

20.Трудности в работе переговорщиков. 

21. Способы ведения переговоров.  

22. Правила ведения перговоров.    

23.Техники экстренной психологической помощи при апатии, ступоре, двигательном 

возбуждении, агрессии, страхе, нервной дрожи, плаче, истерике. 

24. Техники экстренной психологической помощи. 

25.  Взрывы, захват заложников, захват террористами самолета, автобуса, здания. Стихийное 

массовое поведение людей 
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 
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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. 
 
Разработчики: 
 
Эксперты: 
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1. Цели дисциплины:  

1. Формирование общепрофессиональных компетенций: 

– способен осуществлять консультирование по проблемам девиантного поведения 

несовершеннолетних среди всех субъектов социально-педагогического  взаимодействия 

(ОПК-11); 

индикаторы11.1.: знает методы, принципы и специфику психологического 

консультирования  по проблемам девиантного поведения несовершеннолетних  среди 

субъектов социально-педагогического взаимодействия. 

2. Формирование профессиональных компетенций: 

–    способен разрабатывать модели психолого-педагогической диагностики проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных воздействиях, разрабатывать, выбирать, реализовывать и 

оценивать эффективность форм, методов коррекционных мероприятий, программ психолого-

педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению(ПК-8). 

индикаторы: 8.3.владеет опытом разработки, выбора, реализациии оценки эффективности 

форм, методов коррекционных мероприятий, программ психолого- педагогической помощи 

и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению. 

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 инициативности» относится к базовой части  учебного 

плана и  включена в модуль «Психологический модуль».  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методы, принципы и специфику психологического консультирования  по проблемам 

инициативности в проявлении девиантного поведения несовершеннолетних  среди субъектов 

социально-педагогического взаимодействия, особенности проявления инициативности у 

подростков с выраженной акцентуацией характера 

Уметь: 

-  разрабатывать модели психолого-педагогической диагностики проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных воздействиях, разрабатывать, выбирать, реализовывать и 

оценивать эффективность форм, методов коррекционных мероприятий, программ психолого-

педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению; 

 Владеть:  

- эффективными приемами установления и поддержания контакта с клиентами, методами 

и технологиями психологического консультирования по проблемам девиантного 

поведения несовершеннолетних; опытом разработки, выбора, реализациии оценки эффективности 

форм, методов коррекционных мероприятий, программ психолого- педагогической помощи и 

поддержки лиц, склонных к девиантному поведению. 
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 



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. А Основные направления изучения 

инициативности в психологии. 

Истоки изучения 

инициативности (философские и 

педагогические исследования) Дж. 

Локка, И. Канта, Я.А. Коменского, 

К.Д. Ушинского. Проблема 

инициативности в психологической 

науке(Т. Рибо, Ж. Пейо, К. Левин). 

Изучение инициативности в 

отечественной психологии (К.А. 

Абульханова-Славская, С.Л. 

Рубинштейн, П.А. Рудик, Н.Д. 

Ковалев). Исследование 

инициативности в волевой, 

мотивационной, когнитивной, 

эмоциональной, результативной 

сферах. 

2. Б Исследование инициативности в русле системно-

функционального подхода.  

Системное изучение инициативности в 

русле системно-функционального 

подхода, разработанного А.И. 

Крупновым. Исследование 

психологических особенностей 

инициативности на этнокультурных, 

профессиональных, возрастных выборках, 

а также  сравнение с другими  свойствами 

личности. 

3. В Индивидуально-типологический подход к 

исследованию инициативности. 

Проблемы типологического подхода к 

изучению личности и индивидуальности. 

Подходы к изучению личности и 

индивидуальности. Теория черт г. 

Олпорта, структурная концепция черт 

личности Р. Кеттела, Пятифакторная 

модель личности Р. Макрея и П. Косты. 

Исследования индивидуально-типических 

особенностей  проявления 

инициативности. 

4 Г Основные направления гармонизации  и развития 

инициативности. 

Диагностика инициативности 

(Бланковый тест А.И. Крупнова). 

Алгоритм составления  личностных 

профилей инициативности. 

Направления гармонизации и 

развития инициативности.  

5. Д Инициативность в профилактике 

«отклоняющегося» поведения 

Особенности проявления 

инициативности  при акцентуациях 

характера, комплексный подход к 

работе с несовершеннолетними с 

девиантным поведением 

6 Е Программы коррекции, гармонизации и 

развития инициативности в профилактике 

девиантного поведения у подростков. 

Постановка целей и определение 

путей их достижения, подробный 

анализ мотивационной сферы, итию 

инициативности развитие 

осмысленного понимания 

инициативности, улучшение 

сотрудничества с другими людьми, 

коррекция самооценки, укрепление 

чувства уверенности в себе, 

выработка навыков инициативного 



поведения в процессе достижения 

поставленных целей, оптимизация 

эмоциональной сферы. Анализ и 

совершенствование конкретных 

приемов регуляции инициативных 

действий, используемых для 

достижения своих целей. Развитие 

навыков преодоления трудностей в 

процессе реализации инициативных 

действий. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Основные направления изучения инициативности в психологии. 

Тема 2 . Исследование инициативности в русле системно-функционального подхода.  

Тема 3 Индивидуально-типологический подход к исследованию инициативности. 

Тема 4. Основные направления гармонизации  и развития инициативности. 

Тема 5. Инициативность в профилактике «отклоняющегося» поведения 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Д Тренинг по коррекции,  

гармонизации и развитию 

инициативности «Все в твоих 

руках». 

«Я смогу» 

2. Д Тренинг по гармонизации и 

развитию инициативности 

«Все в твоих руках». 

«Реализуй свою инициативу» 

3. Д Тренинг по гармонизации и 

развитию инициативности 

«Все в твоих руках». 

 

«Скажи стрессу нет» 

5. Е Инициативность в 

профилактике 

«отклоняющегося» 

поведения 

Комплексный подход к работе с несовершеннолетними с 

девиантным поведением 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины: 

1. Составление блок-схемы или ментальной карты по изучаемой теме. 

Блок-схема  или ментальная карта включает во взаимосвязи, все основные элементы, 

категории, понятия темы. По такой схеме можно воссоздать всю тему. Более подробная 

информация на сайте mind-map.ru. 

Эссе (0,5 стр.) на  выбранную тему: «Инициативность в отношениях с реальным миром», 

«Инициативность в принятии оптимальных организационно-управленческих решений», 

 «Инициативность в  сложных  социально-педагогических ситуациях, предупреждении и 

конструктивном разрешении конфликтов». 

Возможный алгоритм написания эссе: 

1. Обсуждаемая тема (проблема).  

2. Моя позиция.  

3. Краткое обоснование. 

4. Возможные возражения, которые могут выдвигать другие.  

5. Причина, почему данная позиция все же правильна.  

6. Заключение. 

2. Составления  программы занятия в формате тренинга.  

Составить примерную программу (сценарий) социально-психологического тренинга по 

следующей схеме: 



- Название предполагаемого тренинга (тема). 

- Цель предполагаемого тренинга. 

- Задачи, решаемые в рамках данного тренинга. 

- Основные характеристики и содержание программы предполагаемого тренинга (состав 

и количество участников); объем программы (количество часов, необходимых для 

реализации целей данного тренинга); основные этапы и их содержание; основные методы 

работы, методические приемы  и техники и т.п.) 

- Критерии оценки эффективности данного тренинга. 

5.Проведение мини исследований инициативности. Предполагает проведение, обработку и 

составление рекомендаций 

6. Разработка и защита проекта. Проект д. быть актуальным для факультета или курса, 

группы, иметь название, цель, задачи, визуально представлен и обоснован. 

9. Разработка рекомендаций по развитию инициативности акцентуированных подростков в 

контексте профилактики девиантного поведения. Составить табличку с типами акцентуаций 

характера и возможностью развития социально-одобряемых форм инициативности. 

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.ШурухинаГ.А., Новикова И.А., Шаяхметова Э.Ш. Психология инициативности [Текст] : 

[учебное пособие] / - Изд. - Уфа: Изд-во Мир печати, 2020. 126 с.(20 экземпляров) 

   2. Шурухина Г.А. Психология инициативности инициативности [Текст] : [рабочая тетрадь] 

/ - Изд. - Уфа: Изд-во Мир печати, 2020.  58 с.  

   3.Вишняков, И.А. Введение в профессиональную деятельность педагога-психолога : 

учебное пособие / И.А. Вишняков. — Омск : ОмГПУ, 2017. — 168 с. — ISBN 978-5-8268-

2102-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112949 (дата обращения: 13.01.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей Маклаков А. Г. Общая психология: учеб. пособие для студентов 

вузов / А. Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2011.  

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.  

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://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 лабораторных работ 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 «Психология инициативности» призвана способствовать 

развития данного свойства личности в профессиональной деятельности. Изучение курса 

строится на теоретических основах дисциплины, закрепляемых через активные формы 

обучения на лабораторных занятиях.  

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 оценки по рейтингу. 



Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

в виде тестовых вопросов, эссе.  

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

К какому  типу инициативности относится характеристика: проявляют инициативу 

выборочно, в тех случаях, когда считают это выгодным, при этом они умеют распределить 

усилия и эмоции для достижения поставленных целей, рационально применить навыки 

инициативного и волевого поведения. 

{ ~ «Целеустремленные» 

=«Прагматисты» 

~ «Затрудняющиеся» 

~ «Инертные» } 

К какому  типу инициативности относится характеристика: хотели бы быть 

инициативными в разных сферах своей деятельности, но сталкиваются на пути реализации 

инициативы с большим количеством проблем. 

{~ «Целеустремленные» 

~ «Прагматисты» 

=Затрудняющиеся» 

~ «Инертные» } 

Примерные темы эссе: 

1.«Инициативность в отношениях с реальным миром» 

2.«Инициативность в принятии оптимальных организационно-управленческих решений» 

3. «Инициативность в  сложных  социально-педагогических ситуациях, предупреждении и 

конструктивном разрешении конфликтов» 

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 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

Хорошо 70-89,9 



степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

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 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: 

К.психол.н., доцент кафедры  возрастной и социальной психологии Г.А. Шурухина 

Эксперты: 

внутренний 

К.филос..н., доцент кафедры  общей и социальной психологии Г.В. Митина 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический  

университет им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Б1.О.14.21 ПРЕВЕНТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

 

для специальности 

 

44.05.01- Педагогика и психология девиантного поведения 

 

Специализации «Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным 

поведением» 

 

квалификации (степени) выпускника: специалист 

 



          Целью дисциплины является:  

• формирование общепрофессиональной компетенции: 

- способности осуществлять профилактику, предупреждение девиантного поведения 

несовершеннолетних, предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном 

статусе   (ОПК-3); 

• формирование профессиональных компетенций: 
  

- способности разрабатывать, реализовывать и оценивать эффективность программ, 

направленных на формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков, 

предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе, рисков 

асоциального поведения (ПК-4);  

Индикаторы: 

ИПК-4.1. Знает особенности рисков асоциального поведения. 

ИПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать программы, направленные на формирование 

нравственно-правовой устойчивости детей и подростков. 

ИПК-4.3. Владеет навыками оценки эффективности программ, направленных на 

предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе. 

- способности проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных представителей 

несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по их обучению, воспитанию, 

содержанию, отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, 

осуществлять мероприятия по предупреждению безнадзорности и беспризорности, употребления 

спиртных напитков, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, взаимодействовать 

с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (ПК-6). 

Индикаторы: 

ИПК-6.1. Знает особенности индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных 

представителей несовершеннолетних. 

ИПК-6.2. Умеет проводить индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных 

представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по их 

обучению, воспитанию, содержанию, отрицательно влияющих на их поведение либо 

жестоко обращающихся с ними, осуществлять мероприятия по предупреждению 

безнадзорности и беспризорности, употребления спиртных напитков, наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних. 

ИПК-6.3. Владеет навыками взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

 2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Три зачетные единицы равны 108 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 «Превентивная психология» относится обязательной (базовой) части к 

психологическому модулю.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 



- пути и способы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних; 

- принципы создания профилактических программ; 

 

Уметь: 

- разрабатывать и применять программы, направленные на предупреждение 

отклоняющегося и виктимного поведения; 

- осуществлять мероприятия по предупреждению нарушений и отклонений в социальном и 

личностном статусе, рисков асоциального поведения;  

- разрабатывать, реализовывать и оценивать эффективность программ, направленных на 

формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков,  

- уметь взаимодействовать с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Владеть: 

- навыками индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных представителей 

несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по их обучению, воспитанию, 

содержанию, отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

 - методами профилактики безнадзорности и беспризорности, употребления спиртных 

напитков, наркомании и токсикомании среди 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://lms.bspu.ru. 

6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Превентивная психология: 

предмет, специфика, область 

применения 

Развитие научного знания о причинах и путях 

борьбы с преступностью. Биологизаторский и 

социологизаторский подходы к объяснению причин 

преступности. Современные представления о 

профилактике нарушенного поведения. 

Объект, предмет, междисциплинарные связи 

превентивной психологии. Психологические 

факторы риска нарушенного поведения личности.  

Проблема неосознаваемой регуляции 

преступного поведения в превентивной теории и 

практике. Психоаналитический, бихевиоральный, 

социально-психологический подходы к объяснению 

преступности. Сфера применения превентивной 

психологии - воспитательно-профилактическая 

деятельность среди несовершеннолетних. Основные 

принципы в реализации превентивных мер и 

программ.  

2. Анализ предпосылок Психопатологические факторы риска 



возникновения асоциального 

поведения 

асоциального поведения в дошкольном возрасте. 

Факторы риска асоциального поведения в 

дошкольном возрасте. Факторы риска асоциального 

поведения в младшем школьном возрасте. Факторы 

риска асоциального поведения в подростковом 

возрасте. Факторы риска в мотивационно-

потребностной сфере личности. Факторы риска в 

эмоциональной сфере личности. Факторы риска в 

характериологической сфере личности. Факторы 

риска в когнитивной сфере личности.. Факторы 

риска в сфере Я-концепции личности. Факторы 

риска в духовной сфере личности. Созависимость 

как фактор формирования зависимости личности. 

Пути и способы профилактики асоциального 

поведения личности. 

3. Профилактика девиантного 

поведения 

несовершеннолетних. 

 

Предупреждение рисков асоциального 

поведения у несовершеннолетних (проблемы 

эмоционально-волевой, мотивационной, ценностно-

смысловой сферы) 

Предупреждение нарушений и отклонений в 

социальном статусе несовершеннолетних. 

Предупреждение нарушений и отклонений в 

личностном статусе несовершеннолетних. 

Общая дифференциация и типология детско-

подростковой дезадаптации. Диагностически 

значимые признаки социальной дезадаптации. 

Микросоциальные факторы риска дезадаптации 

личности. Макросоциальные факторы риска 

дезадаптации личности. Первичная профилактика 

дезадаптации личности. Вторичная и третичная 

профилактика дезадаптации личности. Концепция 

комплексной активной профилактики и 

реабилитации. Психологическая поддержка 

социально дезадаптированных несовершеннолетних 

как путь профилактики их поведения.  

4. Программы профилактики 

девиантного поведения 

несовершеннолетних 

 

Классификация детей «группы риска» и 

принципы разработки профилактических программ. 

 Разработка программы, направленной на 

предупреждение рисков асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

Разработка программы, направленной на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного 

поведения у несовершеннолетних. 

Разработка, реализация и оценка 

эффективности программ, направленных на 

формирование нравственно-правовой устойчивости 

детей и подростков. 

Разработка программы, направленной на 

предупреждение нарушений и отклонений в 

социальном статусе детей и подростков. 

Разработка программы, направленной на 

предупреждение нарушений и отклонений в 



личностном статусе детей и подростков. 

5. Предупреждение нарушений 

процесса социализации 

несовершеннолетних в семьях 

группы риска 

Виды негармоничных семей и их 

характеристики. Функциональная несостоятельность 

семей группы риска. Проблема социального 

сиротства в обществе. Предупреждение прямых и 

косвенных десоциализирующих влияний семьи. 

Типы патогенного родительского поведения как 

фактор нарушенного поведения 

несовершеннолетних. Типичные ошибки семейного 

воспитания. Стили семейного воспитания. Схема 

анализа особенностей и недостатков семейного 

воспитания учащихся (по Р.В. Овчаровой). 

Основные концепции и модели работы с семьями. 

Психологическая поддержка функционально 

несостоятельных семей и способы оздоровления 

психологического климата семьи. Основные 

вопросы семейного консультирования родителей с 

девиантными поведением детей и подростков. 

Половое воспитание несовершеннолетних в 

семье. Профилактика злоупотребления ПАВ в 

семейной среде. Психологическое сопровождение 

семьи и личности в кризисной ситуации.  

6.  Индивидуально-

профилактические мероприятия 

с родителями (законными 

представителями).  

 

Индивидуально-профилактическая работа с 

несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями).  

Индивидуально-профилактическая работа с 

родителями, не исполняющими свои обязанности по 

обучению, воспитанию, содержанию детей, 

отрицательно влияющих на их поведение.  

Индивидуально-профилактическая работа с 

родителями, жестоко обращающимися с детьми.  

Индивидуально-профилактические 

мероприятия с родителями по предупреждению 

безнадзорности и беспризорности детей и 

подростков.  

Индивидуально-профилактические 

мероприятия с родителями по предупреждению 

употребления спиртных напитков, наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних. 

7. Предупреждение 

педагогической запущенности 

учащихся в школе 

Модель школьной адаптации учащихся. 

Основные механизмы школьной адаптации 

учащихся. Угрозы психологической безопасности 

образовательной среды как факторы школьной 

дезадаптации учащихся. Риски, связанные с 

ребенком, с учителем, с управлением школой, с 

организацией учебно-воспитательного процесса, с 

особенностями школьных взаимоотношений. 

Педагогический стиль и его влияние на 

межличностные отношения, и психологический 

климат в коллективе класса. Роль психолога в 

профилактике педагогической запущенности 

учащихся. Схема анализа особенностей 



психологического взаимодействия в системе 

«учитель-ученик» и психологического климата в 

школе. Анализ потребностей педагогов в психолого-

педагогической подготовке. Профилактика 

злоупотребления ПАВ в образовательных 

учреждениях. Степени школьной дезадаптации и 

особенности психолого-педагогической помощи. 

8. Роль неформальных 

подростковых криминогенных 

групп в десоциализации 

несовершеннолетних и пути 

нейтрализации их влияния 

Классификация неформальных подростковых 

групп. Характеристика подростковых 

криминогенных групп. Социально-педагогическая и 

социально-психологическая превенция процесса 

криминализации неформальных подростковых 

групп. Интериоризация субъектом внешних 

социальных групповых регуляторов в процессе 

социализации.  

Основные направления и базовые принципы. 

Профилактика злоупотребления ПАВ в досуговой 

среде. Превенция процесса криминализации 

неформальных подростковых групп. Референтные и 

ценностные ориентации социально 

дезадаптированных подростков. Целенаправленное 

формирование ценностно-нормативных 

представлений учащихся. Деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Ресоциализация как организованный социально-

психолого-педагогический процесс. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями) 

Тема 1. Превентивная психология: предмет, специфика, область применения 

Тема 2. Анализ психобиологических предпосылок асоциального поведения. 

Тема 3. Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних. 

Тема 4. Программы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. 

Тема 5. Предупреждение нарушений процесса социализации несовершеннолетних 

в семьях группы риска  

Тема 6. Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними и их 

родителями (законными представителями).  

Тема 7. Предупреждение педагогической запущенности учащихся в школе  

Тема 8. Роль неформальных подростковых криминогенных групп в десоциализации 

несовершеннолетних и пути нейтрализации их влияния.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа  
Тема: Превентивная психология: предмет, специфика, область применения  

Вопросы для обсуждения:  

1. Развитие научного знания о причинах и путях борьбы с преступностью. 

2. Биологизаторский и социологизаторский подходы к объяснению причин 

преступности. 

3. Современные представления о профилактике нарушенного поведения. 

4. Психоаналитический, бихевиоральный, социально-психологический подходы к 

профилактике преступности.  

5. Основные принципы в реализации превентивных мер и программ.  



6. Сфера применения превентивной психологии – воспитательно-профилактическая 

деятельность среди несовершеннолетних.  

7. Взаимодействие психолога с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 

Тема: Анализ предпосылок асоциального поведения  

Вопросы для обсуждения:  

1. Психопатологические факторы риска асоциального поведения в дошкольном 

возрасте. 

2. Факторы риска асоциального поведения в дошкольном возрасте. 

3. Факторы риска асоциального поведения в младшем школьном возрасте. 

4. Факторы риска асоциального поведения в подростковом возрасте. 

5. Психологические факторы риска нарушенного поведения личности.  Факторы 

риска в мотивационно-потребностной сфере личности. 

6. Факторы риска в эмоциональной сфере личности. 

7. Факторы риска в характериологической сфере личности. 

8. Факторы риска в когнитивной сфере личности. 

9. Факторы риска в сфере Я-концепции личности. 

10. Факторы риска в духовной сфере личности. 

 

Тема: Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Предупреждение рисков асоциального поведения у несовершеннолетних (проблемы 

эмоционально-волевой сферы) 

2. Предупреждение рисков асоциального поведения у несовершеннолетних (проблемы 

мотивационной сферы) 

3. Предупреждение рисков асоциального поведения у несовершеннолетних (проблемы 

ценностно-смысловой сферы) 

4. Предупреждение нарушений и отклонений в личностном статусе 

несовершеннолетних. 

5. Предупреждение нарушений и отклонений в социальном статусе несовершеннолетних. 

 
Тема: Программы профилактика девиантного поведения несовершеннолетних. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Классификация детей «группы риска» и принципы разработки профилактических 

программ.  
2. Разработка программы, направленной на предупреждение рисков 

асоциального поведения несовершеннолетних. 

3. Разработка программы, направленной на предупреждение отклоняющегося и 

виктимного поведения у несовершеннолетних. 

4. Разработка, реализация и оценка эффективности программ, направленных на 

формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков. 

5. Разработка программы, направленной на предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном статусе детей и подростков. 

6. Разработка программы, направленной на предупреждение нарушений и 

отклонений в личностном статусе детей и подростков. 

 

Тема: Предупреждение нарушений процесса социализации несовершеннолетних в 

семьях группы риска  

Вопросы для обсуждения:  

1. Виды негармоничных семей и их характеристики. 

2. Типы патогенного родительского поведения как фактор нарушенного поведения 

несовершеннолетних. 



3. Анализ особенностей и недостатков семейного воспитания учащихся. 

4. Основные концепции и модели работы с семьями. 

5. Психологическая поддержка функционально несостоятельных семей и способы 

оздоровления психологического климата семьи.  

6. Половое воспитание несовершеннолетних в семье.  

7. Проблемы детей-сирот, психологическое сопровождение.  

8. Психологическое сопровождение семьи и личности в кризисной ситуации.  

 

Тема. Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними и их 

родителями (законными представителями).  

Вопросы для обсуждения:  

1. Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними и их 

родителями (законными представителями).  

2. Индивидуально-профилактическая работа с родителями, не исполняющими 

свои обязанности по обучению, воспитанию, содержанию детей, отрицательно 

влияющих на их поведение.  

3. Индивидуально-профилактическая работа с родителями, жестоко 

обращающимися с детьми.  

4. Индивидуально-профилактические мероприятия с родителями по 

предупреждению безнадзорности и беспризорности детей и подростков.  

5. Индивидуально-профилактические мероприятия с родителями по 

предупреждению употребления спиртных напитков, наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних. 

 

Тема: Предупреждение педагогической запущенности учащихся в школе.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Модель школьной адаптации учащихся. Основные механизмы школьной 

адаптации учащихся.  

2. Дети с синдромом дефицита внимания (гиперактивные), особенности их 

поведения и рекомендации им. 

3. Роль психолога в профилактике педагогической запущенности учащихся.  

4. Схема анализа особенностей психологического взаимодействия в системе 

«учитель-ученик» и психологического климата в школе. 

5. Профилактика злоупотребления ПАВ в образовательных учреждениях. 

6. Степени школьной дезадаптации и особенности психолого-педагогической 

помощи. 

 

Тема: Роль неформальных подростковых криминогенных групп в десоциализации 

несовершеннолетних и пути нейтрализации их влияния  

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные направления и базовые принципы профилактики десоциализации 

несовершеннолетних. 

2. Социально-психологические механизмы и уровни развития криминогенных 

подростковых групп.  

3. Лидерские процессы и другие социально-психологические феномены в 

криминогенных подростковых группах. 

4.  Профилактика злоупотребления ПАВ в досуговой среде. 

5. Превенция процесса криминализации неформальных подростковых групп. 

6. Целенаправленное формирование потребности здорового образа жизни у 

несовершеннолетних.  

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 



В качестве заданий для самостоятельной работы предлагается разработать и 

реализовать научно-методические проекты и программы. Самостоятельную работу 

целесообразно проводить как в аудиторных условиях, где решение задачи обучения 

реализуется через моделирование проектов, так и в форме изучения и реализации 

практики вне аудитории индивидуально. 

Самостоятельная работа студентов по курсу предполагает работу с основной и 

дополнительной литературой, изучение различных моделей профессионализма 

деятельности, самодиагностику профессионально-значимых личностных свойств и 

качеств, анализ результатов диагностики и самодиагностики, выработку рекомендаций по 

самосовершенствованию для продуктивного и эффективного выполнения будущей 

профессиональной деятельности. 

Виды самостоятельной работы: 

1) Разработка системы мониторинга правонарушений несовершеннолетних. 

2) Проведение профилактически-коррекционных мер в работе 

несовершеннолетними, в отношении их родителей или законных представителей 

несовершеннолетних. 

3) Разработка профилактических проектов для реализации превентивных мер. 

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: 
основная литература  

1. Клейберг, Ю. А.  Психология девиантного поведения : учебник и практикум 

для вузов / Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00231-7. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/488753 (дата обращения: 07.06.2022). 

2. 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). 

3. Профилактика девиантного поведения в образовательной организации 

(правовые аспекты): учебное пособие / А.И. Глушков, А.Я. Минин, О.В. Поликашина, 

С.А. Тульская ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет», Институт 

социально-гуманитарного образования. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2018. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500521 (дата обращения: 

10.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0704-9. – Текст : электронный. 

4. Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения 

детей и подростков : учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05932-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493539 (дата обращения: 07.06.2022). 

дополнительная литература  

1. Ветошкин, С. А.  Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних : учебное пособие для вузов / С. А. Ветошкин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11171-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495107 (дата обращения: 07.06.2022). 

2. Власова, Т.И. Социальная педагогика: содержание социализации и методики 

преодоления девиантного поведения : [12+] / Т.И. Власова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 111 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575703 (дата обращения: 11.05.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1155-1. – DOI 10.23681/575703. – Текст : 

электронный. 

3. Самыгин, П. С.  Технологии социальной работы с лицами из групп риска: 

профилактика девиантного поведения молодежи : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П. С. Самыгин, С. И. Самыгин, Д. В. Кротов ; под 

общей редакцией П. С. Самыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 284 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11043-2. 



— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495299 (дата обращения: 07.06.2022). 

 

программное обеспечение: 

• аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

• программы пакета Windows (PowerPoint, Movie Maker) для подготовки 

докладов, создания презентаций, роликов. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека ONLINE 

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

3. http://psyjournals.ru Журналы по психологии МГППУ 

4. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

 

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

мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.). 

Мебель: стол круглый для микрогрупповой работы (2 шт.), доска магнитно-

маркерная (2 шт.), компьютерный стол(1шт), трибуна (1 шт.). 

Техническое оснащение: компьютер (1 системный блок, 1 монитор, 1 мышка, 1 

клавиатура), телевизионная панель (1 шт.), пульт (1 шт.). 

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 «Превентивная психология» 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 

превентивной психологии, развивается способность применять полученные 

теоретические знания на практике, умение анализировать. Кроме того, выполнение 

практических заданий предусматривает анализ, сравнение и обобщение материала по 

превентивной психологии.  



В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 
Промежуточный контроль: экзамен. 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой, отраженной в технологической 

карте дисциплины. Студент, регулярно посещавший лекционные и практические занятия, 

выполнивший все заданий для самостоятельной работы, а также прошедший 

экзаменационное испытание получает оценку на основании совокупности набранных 

баллов. 

В ходе промежуточного контроля оцениваются как сформированные знания, 

умения, навыки, так и компетенции. Показатели сформированности знаний (владение 

понятиями, методами и процедурами) оцениваются на основе ответа на вопросы билетов. 

Показатели сформированности умений, навыков и компетенций оцениваются на основе 

применения полученных знаний, умений, навыков в ходе решения практических задач. 

1. Экзамен по дисциплине осуществляется по билетам или с использованием 

тестового задания, а также с учетом успеваемости студентов на протяжении семестра. 

2. Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и 

семинарских занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов. 

3. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если 

затруднительно однозначно оценить ответ, если студент отсутствовал на занятиях в 

семестре. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. Превентивная психология: предмет, специфика, область применения 

2. Основные принципы в реализации превентивных мер и программ.  

3. Сфера применения превентивной психологии – воспитательно-профилактическая 

деятельность среди несовершеннолетних.  

4. Взаимодействие психолога с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

5. Анализ психобиологических предпосылок асоциального поведения. 

6. Профилактика отклоняющегося поведения как управление процессом 

социализации и предупреждение десоциализации несовершеннолетних. 

7. Диагностико-коррекционная помощь детям и подросткам с различными 

неблагоприятными психобиологическими особенностями.  

8. Психологическая коррекция сферы неосознаваемой регуляции отклоняющегося 

поведения.  

9. Критерии отбора диагностически значимых признаков социальной дезадаптации.  

10. Оценка уровня социального развития подростков с различной степенью 

социальной дезадаптации на основе диагностически значимых признаков. 

11. Референтные ориентации подростков с разной степенью социальной дезадаптации.  

12. Функции превентивной психологической службы.  
13. Предупреждение рисков асоциального поведения несовершеннолетних. 

14. Предупреждение рисков асоциального поведения у несовершеннолетних (проблемы 

эмоционально-волевой сферы) 

15. Предупреждение рисков асоциального поведения у несовершеннолетних (проблемы 

мотивационной сферы) 



16. Предупреждение рисков асоциального поведения у несовершеннолетних (проблемы 

ценностно-смысловой сферы) 

17. Предупреждение нарушений и отклонений в социальном статусе несовершеннолетних. 

18. Предупреждение нарушений и отклонений в личностном статусе несовершеннолетних. 

19. Предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения у несовершеннолетних. 

20. Разработка, реализация и оценка эффективности программ, направленных на 

формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков. 

21. Предупреждение нарушений и отклонений в социальном статусе детей и подростков. 

22. Предупреждение нарушений и отклонений в личностном статусе детей и подростков. 

23. Основные концепции и модели работы с семьями. 

24. Психологическая поддержка функционально несостоятельных семей и способы 

оздоровления психологического климата семьи.  

25. Половое воспитание несовершеннолетних в семье.  

26. Проблемы детей-сирот, психологическое сопровождение.  

27. Психологическое сопровождение семьи и личности в кризисной ситуации.  
28. Индивидуально-профилактическая работа с родителями, не исполняющими свои 

обязанности по обучению, воспитанию, содержанию детей, отрицательно влияющих на их 

поведение.  

29. Индивидуально-профилактическая работа с родителями, жестоко обращающимися с 

детьми.  

30. Индивидуально-профилактические мероприятия с родителями по предупреждению 

безнадзорности и беспризорности детей и подростков.  

31. Индивидуально-профилактические мероприятия с родителями по предупреждению 

употребления спиртных напитков, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних. 

32. Значение познавательной мотивации и эмоционального фактора для школьной 

успеваемости.  

33. Предупреждение нарушений процесса социализации несовершеннолетних в семьях 

группы риска  

34. Предупреждение педагогической запущенности учащихся в школе  

35. Профилактика злоупотребления ПАВ в образовательных учреждениях. 

36. Степени школьной дезадаптации и особенности психолого-педагогической 

помощи. 

37. Профилактика злоупотребления ПАВ в досуговой среде. 

38. Превенция процесса криминализации неформальных подростковых групп. 

39. Целенаправленное формирование потребности здорового образа жизни у 

несовершеннолетних.  

40. Роль неформальных подростковых криминогенных групп в десоциализации 

несовершеннолетних и пути нейтрализации их влияния.  

41. Социально-психологические механизмы и уровни развития криминогенных 

подростковых групп.  

42. Лидерские процессы и другие социально-психологические феномены в 

криминогенных подростковых группах. 

 

Примерные тестовые задания: 

1. Выделите наиболее типичную особенность подростка: 

а) способность осознания сложных качеств личности (чувство чести, собственного 

достоинства); 

б) избирательность, интимность дружбы; 

в) наиболее адекватная оценка своих свойств и качеств; 

г) частые колебания самооценки. 

 

2. Укажите движущие силы развития подростка: 

 а) необычайная социальная активность подростка;  



б) резко возросшие требования и ограниченные возможности; 

в) наличие чувства взрослости и сохранение отношения к нему как к ребенку; 

 г) завышенная самооценка; 

 

3. Акцентуация характера, отличительными особенностями которой являются 

ненасытная жажда постоянного внимания к себе, чрезвычайно высокий эгоцентризм, 

большая экспрессия эмоций при отсутствии глубоких чувств, склонность к позерству, 

относится к: 

а) застреваемому типу; 

б) педантичному типу; 

в) циклотимному типу; 

г) демонстративному типу. 

 

4. Референтная группа – это:  

а) условная группа, существующая только в представлениях индивида;  

б) реальная или условная социальная общность, цели, мнения и ценности;  

в) группа лиц, выполняющих функции социализаторов для индивида в ходе его 

развития;  

г) значимая группа для человека?  

 

5. Предупреждение возможных социально-психологических проблем у учащихся 

разных классов - это: 

а) психопросвещение; 

б) психоконсультирование; 

в) коррекция и развитие; 

г) психопрофилактика? 

 

6. Система мероприятий, направленных на исправление недостатков психологии 

или поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия: 

а) психокоррекция; 

б) психпрофилактика;  

в) психодиагностика; 

г) психоконсультирование?  

 

7. Вторичная профилактика – это: 

а) мероприятия, инициируемые  до появления проблемы;  

б) мероприятия на ранних стадиях проблемы, с тем, чтобы помешать ей развиться в 

полномасштабное расстройство; 

в) мероприятия, с целью помешать усугублению проблемы или ее повторению. 

 

8. Возвращение несовершеннолетнего к жизни в обществе на основе 

восстановления физического и психического здоровья, восстановления (или 

формирования) его нормативного личностного и социального статуса – это: 

а) психологическая профилактика; 

б) психологическая коррекция; 

в) психотерапия; 

г) психосоциальная реабилитация. 

 

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://lms.bspu.ru. 



 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) 

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. 

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 

Удовлетв

орительн

ый  

(достаточ

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетвор

ительно  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетво

рительно 

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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1. Целью дисциплины является: 

• Формирование общепрофессиональной(ых) 

компетенции(й): 
-Способен понимать и оценивать психологические свойства и состояния личности, 

характер поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы, 

проводить мониторинг личностного развития и социального поведения отдельных лиц и 

групп (ОПК-8) 

ИОПК-8.1. Знает основные психологические свойства и состояния личности, характер 

поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы 

ИОПК-8.2. Умеет понимать и оценивать психологические свойства и состояния личности, 

характер поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы. 

ИОПК-8.3. Владеет навыками проведения мониторинга личностного развития и 

социального поведения отдельных лиц и групп. 

- Способен выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с девиантным 

поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, причины кризиса, 

в котором оказался ребенок (подросток), причины социального неблагополучия семьи, 

изучать личностные особенности и социально- бытовые условия жизни детей, семьи и 

социального окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка), 

а также проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях (ОПК-9) 

ИОПК-9.1. Знает специфику изучения личностных особенностей и социально-бытовых 

условий жизни детей, семьи и социального окружения 

ИОПК-9.2. Умеет выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с девиантным 

поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, причины кризиса, 

в котором оказался ребенок (подросток), причины социального неблагополучия семьи. 

ИОПК-9.3. Владеет навыками выявления позитивных и негативных влияний на ребенка 

(подростка), а также проблем в развитии личности и межличностных взаимоотношениях 

• Формирование профессиональной(ых) 

компетенции(й): 

- Способен осуществлять психолого- педагогическую диагностику и коррекцию 

несовершеннолетних с девиантным поведением (ПК-5). 

ИПК-5.1. Знает особенности несовершеннолетних с девиантным поведением, групп риска 

и методы коррекционных мероприятий, программ психолого- педагогической помощи и 

поддержки лиц, склонных к девиантному поведению. 

ИПК-5.2. Умеет отбирать и использовать методы психолого- педагогической диагностики 

и коррекции несовершеннолетних с девиантным поведением. 



ИПК 5.3. Владеет навыками осуществления психолого- педагогической диагностики и  

разработки, выбора, реализации и оценки эффективности форм, методов коррекционных 

мероприятий, программ психолого- педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к 

девиантному поведению. 

 

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 «Психологическая диагностика» относится к 

аналитическому модулю учебного плана.  

 

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 практике консультирования и 

коррекции лиц с девиантным поведением; 

− методы диагностики отклоняющегося поведения. 

Уметь:  
− корректно применять психодиагностические методы в различных 

социальных сферах профессиональной деятельности, в том числе практике 

консультирования и коррекции лиц с девиантным поведением; 

− осуществлять корректную обработку и интерпретацию результатов; 

− грамотно составлять диагностическое заключение, ориентируясь на 

его адресата. 

Владеть: 

− процедурой проведения психодиагностического исследования; 

− способами обработки и анализа полученных данных; 

− способами вынесения корректного заключения по результатам 

диагностического исследования;  

− навыками корректного использования данных диагностических 

исследований в решении задач практики, в том числе практике 

консультирования и коррекции лиц с девиантным поведением; 



− навыками оценки по результатам диагностических обследований 

эффективности форм, методов коррекционных мероприятий, программ 

психолого-педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному 

поведению.  

 

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 

 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 История, предмет 

и задачи 

психологической 

диагностики 

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 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.  

Классификация диагностических методик по 

методическому принципу (В.В. Столин): 

аппаратурные методики, объективные тесты, тесты-

опросники, открытые опросники, шкальные техники, 

проективные техники, диалогические техники. 

Типы задач в тестовых методиках. Задачи закрытого 

типа: альтернативные и множественных проб. Задачи 

открытого типа: дополнения и свободного 

конструирования. 

3 Требования 

к 

диагностическим 

методикам 

 

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.  

Основные виды надежности: надежность-

однородность, надежность-стабильность. Основные 

виды валидности и способы определения: 

содержательная валидность, эмпирическая 

валидность (в соответствии с внешним критерием), 

конвергентная (конкурентная) и дивергентная виды 

валидности, конструктная валидность. Понятие 

достоверности тестовых измерений. 

4 Диагностика 

интеллекта 

Понятие интеллекта в психологии и 

психодиагностике. История создания 

интеллектуальных тестов. Различные модели 

интеллекта в зарубежной психодиагностике: 



генеральный фактор интеллекта Ч. Спирмена, 

понятия «текучего» и «кристаллизованного» 

интеллекта (Р.Кеттелл), многофакторная модель 

интеллекта Л. Терстоуна, структура интеллекта по 

Дж. Гилфорду, иерархические модели интеллекта. 

Культурная обусловленность в измерении 

интеллекта.  Прогрессивные матрицы Равена. Тест 

структуры интеллекта Р. Амтхауэра. Культурно-

свободный тест интеллекта Р. Кеттелла.  

Диагностика умственного развития в отечественной 

психологии. Отличия социально-психологического 

норматива от статистической нормы. Тесты ШТУР и 

АСТУР. Тесты умственного развития для младших 

школьников и младших подростков. 

5 Тесты 

креативности 

Различные взгляды на природу творчества. 

Особенности творческого акта: бессознательность, 

спонтанность, измененность состояния сознания. 

Основные концепции творческих способностей: 

теории творческой личности, теории 

интеллектуальной редукции творческих 

способностей, теория дивергентной продуктивности 

Дж.Гилфорда.  

Методы диагностики креативности. Тесты ARP Дж. 

Гилфорда. Исследования П. Торранса творческих 

способностей детей. Фигурный тест П. Торранса. 

Параметры оценки креативности: легкость, гибкость, 

оригинальность, разработанность. Критика методов 

исследования креативных способностей (М.Волах, Н. 

Коган). Исследования социо-культурных факторов, 

влияющих на развитие креативной личности (Е.Г. 

Оглетри, В.Юлак, И.Гуднау и др.). 

Тест отдаленных ассоциаций  С. Медника для 

исследования речемыслительной креативности. 

6 Диагностика 

специальных 

способностей 

Общие и специальные способности: теоретические и 

прикладные направления исследования. 

Классификации способностей в зарубежной 

прикладной психологии. Моторные и сенсорные 

способности: методические особенности измерения. 

Технические способности: тест Беннета, тесты на 

оценку уровня развития пространственных 

представлений. Использование тестов в диагностике 

профессиональных способностей. 

Комплектование батареи тестов для комплексной 

оценки способностей человека. 

Стандартизированные батареи тестов способностей  



(DAT и GATB), разработанные в зарубежной 

практике, особенности их практического 

использования. Профиль специальных способностей. 

Методические трудности в прогнозировании 

профессиональной успешности с помощью тестовых 

измерений.  

7 Тесты 

достижений 

Тесты учебных достижений: отличия от тестов 

интеллекта и тестов способностей. Методические 

особенности, требования к разработке. Сферы 

применения. Широкоориентированные и 

узкоориентированные тесты учебных достижений. 

Понятие адаптивного тестирования, различные 

модели в его реализации. Компьютеризированное 

адаптивное тестирование (КАТ).  

Группа тестов профессиональных достижений: 

области применения, процедура составления. 

Перспективные направления разработки тестов 

профессиональных  достижений. 

8 Диагностика 

личности 

Теория “черт” и выделение “типов” - два основных 

подхода в измерении личности в западной 

психологии. Основные типологии в истории 

психологии: типы темперамента, типология Юнга, 

конституциональные типологии Кречмера и 

Шелдона, “профессиональные” типы Шпрангера. 

Типология авторитарной личности (Адорно, 

Френкел-Брунсвик, Левинсон и др.). Типологические 

опросники, их особенности, прикладные 

возможности. 

Личностные тесты-опросники:  одномерные и 

многомерные.  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. 

9 Проективные 

тесты 

История создания проективных тестов. 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. 

10 Методы 

диагностики 

самосознания 

Основные понятия: Я-образ, я-концепция, 

самооценка, уровень притязаний.  Самосознание и 

самоотношение. Основные группы методик, 

используемые в диагностике самосознания: 

опросники самоотношения, методики шкалирования, 

нестандартизированные самоотчеты. 

 Диагностика локуса контроля. Интернальный и 

экстернальный типы локализации контроля. 

Личностные характеристики и стили поведения двух 

типов. Шкала Роттера. Методика определения уровня 

субъективного контроля (УСК) Бажина Е.Ф., 

Голынкиной Е.А., Эткинда А.М. Опросник 

субъективной локализации контроля, разработанный 

на факультете психологии МГУ. Направления 

использования методик определения локуса 

контроля. 

Методы диагностики уровня притязаний. Методика 

Хоппе и ее модификации для разных групп 

испытуемых. Моторная проба Шварцландера. 

11 Диагностика 

психофизиологич

еских 

особенностей 

человека 

Понятие о природных особенностях человека. 

Динамические особенности индивидуальности 

человека. Свойства нервной системы, учитываемые в 

профессиональной деятельности человека.  

Аппаратурные методики диагностики 

психофизиологических особенностей человека. 

Бланковые методики диагностики лабильности и 

силы нервной системы в речемыслительной 

деятельности. Анамнестические методы изучения 

свойств нервной системы. Методы диагностики 

свойств темперамента. Методика Я. Стреляу, 

методика В.М.Русалова. 

12 Технологии 

разработки тестов 

Основные этапы в конструировании 

диагностического теста. Определение измеряемого 

конструкта, эмпирических индикаторов конструкта 

(манифестаций), построение матрицы-спецификации. 

Разработка тестовых заданий. Требования к тестовым 



заданиям. Проведение пилотажного исследования на 

репрезентативной выборке испытуемых. Индексы 

эффективности и дискриминативности заданий. 

Формирование отредактированного варианта теста. 

Определение надежности теста: по внутренней 

согласованности и ретестовой. Коэффициент 

Кронбаха.  Определение валидности теста. Разные 

методы валидизации: конвергентная, валидность по 

критерию, конструктная. Стандартизация теста 

(получение норм). 

Примеры, связанные с разработкой различных 

тестов: отечественной версии Мак-шкалы 

(В.В.Знаков, 2001), опросника «Суверенность 

психологического пространства» (С.К.Нартова-

Бочавер, 2004). 

Практика периодического редактирования теста (на 

примере 16PF Кеттелла, опросника  MMPI) 

Проблемы, связанные с адаптацией зарубежных 

тестов. Процедура факторного анализа при адаптации 

тестов, имеющих факторную структуру (16PF 

Кеттелла, тест Векслера).  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1: История, предмет и задачи психологической диагностики 

Тема 2: Классификация диагностических методик 

Тема 3: Требования к диагностическим методикам 

Тема 4: Диагностика интеллекта 

Тема 5: Тесты креативности 

Тема 6: Диагностика специальных способностей 

Тема 7: Тесты достижений 

Тема 8: Диагностика личности: опросники 

Тема 9: Проективные тесты 

Тема 10: Методы диагностики самосознания 

Тема 11: Диагностика психофизиологических особенностей человека  

Тема 12: Технологии разработки тестов 

 

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: Тесты креативности  

Вопросы для обсуждения: 

1) Основные концепции творческих способностей; 

2) Методы диагностики  дивергентной продуктивности: Тесты ARP Дж. 

Гилфорда; 

3) Исследования П. Торранса творческих способностей детей:  параметры 

оценки креативности, примеры тестов; 



4) Тест отдаленных ассоциаций  С. Медника для исследования 

речемыслительной креативности. 

Тема 6: Диагностика специальных способностей  

Вопросы для обсуждения: 

1) Общие и специальные способности: теоретические и прикладные 

направления исследования; 

2) Моторные и сенсорные способности: методические особенности 

измерения, сферы применения; 

3) Практика измерения технических способностей:  тест Беннета, тесты 

на оценку уровня развития пространственных представлений; 

4)  Стандартизированные батареи тестов способностей  (DAT и GATB), 

особенности их практического использования. 

Тема 7: Тесты достижений  

Вопросы для обсуждения: 

1) Тесты  достижений: отличия от тестов интеллекта и тестов 

способностей; 

2) Методические особенности, требования к разработке, сферы 

применения тестов достижений; 

3) Понятие адаптивного тестирования, различные модели в его 

реализации. Компьютеризированное адаптивное тестирование (КАТ); 

4) Группа тестов профессиональных достижений: области применения, 

процедура составления.  

Тема 8: 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 9: 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. 

Тема 10. Методы диагностики самосознания  

Вопросы для обсуждения: 

1) Основные понятия: Я-образ, я-концепция, самооценка, уровень 

притязаний, самоотношение; 



2) Основные группы методик, используемые в диагностике самосознания; 

3) Понятие локуса контроля, диагностические методики; 

4) Методы диагностики уровня притязаний. 

 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 Диагностика 

интеллекта 

 

Прогрессивные матрицы Равена 

Культурно-свободный тест интеллекта Р. 

Кеттелла 

Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра 

2 Тесты креативности 

 

Фигурный тест П. Торранса 

3 Диагностика 

специальных 

способностей 

 

Тест Беннета на техническое мышление, 

тесты на оценку уровня развития 

пространственных представлений  

4 Диагностика личности 

 

Личностный опросник Айзенка 

16-факторный личностный опросник 

Кеттела 

Тест Мини-мульт (сокращенная версия 

MMPI) 

5 Тесты достижений Разработка тестовых заданий по учебной 

дисциплине (на выбор студента) 

6 Проективные тесты Тест рисуночной фрустрации Розенцвейга 

Тест Руки (Hand-тест) 

Тест цветовых выборов Люшера 

7 Методы диагностики 

самосознания 

Методика определения уровня 

субъективного контроля (УСК) Бажина Е.Ф., 

Голынкиной Е.А., Эткинда А.М. 

8 Диагностика 

психофизиологических 

особенностей человека 

Методы диагностики свойств темперамента: 

методика Я. Стреляу, методика 

В.М.Русалова. 

9 Технологии 

разработки тестов 

Разработка опросника 

 

 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; 

5. Самостоятельное изучить отдельный аспект содержания дисциплины 

(по выбору, соответствующему интересам студентов); 

6. Выполнить микроисследование, сопряженное с темой курсовой работы, 

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

Питер, 2008. - УМО. 



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

 

б) дополнительная литература  

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

Степановна, Дина Евгеньевна ; Н. С. Глуханюк, Д. Е. Щипанова. - 2-е изд. ; 

испр. - М. : Академия, 2013. 

2. Истратова,О.Н. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов [Текст] / 

Оксана Николаевна, Татьяна Валентиновна ; О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. - 

Изд. 10-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. 

 
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 «Психологическая диагностика» призван способствовать 

освоению студентами как теоретических сведений в области измерения 

индивидуально-психологических особенностей человека, так и практикой 

измерения разнообразных индивидуально-психологических особенностей в  

различных сферах общественной практики 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 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.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены: 

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. 

 

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. 
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 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

Хорошо 70-90 



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  

50-70 

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 

ОПК-8; ОПК-12; ПК-7 

• формирование общепрофессиональной(ых) компетенции(й): 

− ОПК-8. Способен понимать и оценивать психологические свойства и состояния 

личности, характер поведения личности и социальных групп с позиции 

социокультурной нормы, проводить мониторинг личностного развития и социального 

поведения отдельных лиц и групп. 

o ИОПК-8.1. Знает основные психологические свойства и состояния личности, характер 

поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы. 

o ИОПК-8.2. Умеет понимать и оценивать психологические свойства и состояния 

личности, характер поведения личности и социальных групп с позиции 

социокультурной нормы. 

o ИОПК-8.3. Владеет навыками проведения мониторинга личностного развития и 

социального поведения отдельных лиц и групп. 

− ОПК-12. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

o ИОПК-12.1. Знает принципы работы современных информационных технологий. 

o ИОПК-12.2. Умеет осуществлять выбор современных информационных технологий 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

o ИОПК-12.3. Владеет навыками использования современных информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности. 

• формирование профессиональной(ых) компетенции(й): 

− ПК-5. Способен осуществлять психолого-педагогическую диагностику 

несовершеннолетних с девиантным поведением с целью выделения лиц группы риска. 

o ИПК-5.1. Знает особенности несовершеннолетних с девиантным поведением, групп 

риска. 

o ИПК-5.2. Умеет отбирать и использовать методы психолого- педагогической 

диагностики несовершеннолетних с девиантным поведением. 

o ИПК 5.3. Владеет навыками осуществления психолого-педагогической диагностики 

несовершеннолетних с девиантным поведением с целью выделения лиц группы риска. 

 

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 «Математические методы в психологии» относится к обязательной части 

учебного плана и входит в  «Аналитический модуль». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные психологические свойства и состояния личности, характер поведения 

личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы. 

− принципы работы современных информационных технологий. 

− навыками проведения мониторинга личностного развития и социального 

− особенности несовершеннолетних с девиантным поведением, групп риска. 

 Уметь: 



− понимать и оценивать психологические свойства и состояния личности, характер 

поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы. 

− осуществлять выбор современных информационных технологий для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности. 

− отбирать и использовать методы психолого-педагогической диагностики 

несовершеннолетних с девиантным поведением. 

Владеть: 

− навыками проведения мониторинга личностного развития и социального поведения 

отдельных лиц и групп. 

− навыками использования современных информационных технологий для решения 

задач профессиональной деятельности. 

− навыками осуществления психолого- педагогической диагностики 

несовершеннолетних с девиантным поведением с целью выделения лиц группы риска. 

 

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 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в 

статистический 

анализ данных 

Виды психологических задач и математические методы их 

решения. Особенности измерения в психологии. Шкалы 

измерения (номинативная, порядковая, интервальная, 

отношений). Анализ данных на компьютере.   

2 Помяните 

статистической 

нормы и социально-

психологического 

норматива 

Социально-психологический норматив. Статистическая норма. 

Первичный анализ данных эмпирического исследования 

Параметры эмпирического распределения. Наглядное 

представление эмпирических данных. Нормальный закон 

распределения. Проверка соответствия эмпирического 

распределения нормальному распределению.  

3. Статистические 

критерии различия 

Основы статистического вывода. Статистические критерии, 

гипотезы, уровень статистической значимости. 

Непараметрические методы сравнения независимых выборок 

(критерии Манна-Уитни, Краскала-Уоллиса, Джонкира). Оценка 

достоверности сдвига (G-критерий знаков, критерии Вилкоксона, 

Фридмана, Пейджа).  

Параметрические методы сравнения двух выборок – критерий 

Стьюдента. Сравнение распределений исследуемого признака 

(критерии Пирсона, Колмогорова-Смирнова). 

Многофункциональный критерий – угловое преобразование 



Фишера. 

4 Корреляционный 

анализ 

Корреляционный анализ. Вычисление коэффициента корреляции 

в зависимости от типа эмпирических данных.  Коэффициент 

линейной корреляции Пирсона. Корреляция ранговых значений 

(критерии Спирмена, Кендалла). Бисериальный коэффициент 

корреляции, коэффициент ассоциации Пирсона. 

5 Дисперсионный 

анализ 

Сущность дисперсионного анализа и основные этапы его 

проведения. Однофакторный  и многофакторный дисперсионный 

анализ.  

6 Факторный анализ Факторный анализ. Принципы, лежащие в основе факторного 

анализа. Методы факторного анализа. Матрица корреляций. 

Главные компоненты. Снижение размерности. Вращение осей. 

Матрица факторных нагрузок. Интерпретация факторов. 

Вычисление факторных значений.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Введение в статистический анализ данных 

Тема 2. Помяните статистической нормы и социально-психологического норматива 

Тема 2. Статистическая норма и ее свойства 

Тема 3. Основы статистического вывода 

Тема 4. Параметрические критерии различия 

Тема 5. Непараметрические критерии различия 

Тема 6. Параметрические корреляционные критерии. 

Тема 7. Непараметрические корреляционные критерии. 

Тема 8. Дисперсионный анализ 

Тема 9. Факторный анализ 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

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

 

Рекомендуемая тематика занятий: 

Тема 1: Помяните статистической нормы и социально-психологического норматива 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-психологический норматив.  

2. Социально-психологический норматив школьников. 

3. Статистическая норма.  

 

Тема 2: Статистические критерии различия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Статистические критерии, гипотезы, уровень статистической значимости. 

2. Непараметрические методы сравнения . 

3. Параметрические методы сравнения. 

 

Тема 3: Корреляционный анализ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Корреляционный анализ.  

2. Коэффициент линейной корреляции Пирсона.  

3. Корреляция ранговых значений. 

 

 



Тема 4: Дисперсионный анализ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность дисперсионного анализа и основные этапы его проведения.  

2. Однофакторный  дисперсионный анализ. 

3. Многофакторный дисперсионный анализ. 

 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1. Введение в 

статистический анализ 

данных 

Особенности измерения в психологии 

2. Помяните статистической 

нормы и социально-

психологического 

норматива 

Определение социально-психологического норматива 

Свойства нормального распределения 

Проверка соответствия эмпирического распределения 

нормальному распределению 

3. Статистические критерии 

различия 

Непараметрические методы сравнения независимых 

выборок (критерии Манна-Уитни, Краскала-Уоллиса, 

Джонкира) 

Оценка достоверности сдвига (G-критерий знаков, 

критерии Вилкоксона, Фридмана, Пейджа) 

Параметрические методы сравнения двух выборок – 

критерий Стьюдента. Сравнение распределений 

исследуемого признака (критерии Пирсона, 

Колмогорова-Смирнова) 

4. Корреляционный анализ Вычисление коэффициента корреляции в зависимости 

от типа эмпирических данных  

Коэффициент линейной корреляции Пирсона. 

.  Корреляция ранговых значений (критерии 

Спирмена, Кендалла) 

Бисериальный коэффициент корреляции 

5. Дисперсионный анализ Однофакторный  дисперсионный анализ 

Быстрые методы - дисперсионного анализа 

6. Факторный анализ Факторный анализ 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
Самостоятельная работа студента позволяет закрепить приобретенные в учебном 

процессе навыки решения типовых для психологии задач, способствует подготовке к 

проведению научного исследования по психологии. Самостоятельная работа студентов 

предполагает изучение научно-методической литературы по изучаемой тематике, решение 

задач, выполнение творческой работы  (аналитической или проекта).  

Изучение учебно-методической литературы. 

Решение задач направлено на закрепление навыков по применению статистических 

критериев. 

Проработка теоретического материала с помощью учебных экспериментов. 

Выполнение 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 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. Математическая статистика для психологов: Учебник / О.Ю.Ермолаев. – М.: М.: 

МПСИ, Флинта, 2011. 

2. Ермолаев-Томин, О.Ю. Математические методы в психологии – М.: ЮНИТИ-ДАНА – 

2012. 

 б) дополнительная литература  

1. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии: общий 

психологический практикум. – М.: Смысл, 1998.  

2. Крамер Д. Математическая обработка данных в социальных науках: современные 

методы. - М: Академия, 2007. 

3. Кричевец А.Н., Дьячков А.Г., Шикин Е.В. Математика для психологов. – М.: Флинта, 

2006. 

4. Купер К. Индивидуальные различия. – М.: Аспект-Пресс, 2000 

5. Математические методы обработки данных в психологии / учебно-методическое 

пособие / И.Н.Нестерова - Уфа: изд-во БГПУ, 2010.  

6. Митина О.В. Математические методы в психологии: Практикум. – М.: Аспект Пресс, 

2008. 

7. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и 

интерпретация данных. – СПб: Речь, 2008. 

8.Основные методы сбора данных в психологии. Уч пособие. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Режим доступа: http://www.biblioclub 

9.Остапенко Р.И. Основы структурного моделирования в психологии и педагогике. Уч 

пособие. – воронеж ВГПУ, 2012. Режим доступа - http://www.biblioclub 

10. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб: Речь, 2010. 



 

 в) программное обеспечение  

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 и поисковые системы 

• URL: http://psyjournals.ru  Журналы по психологии МГППУ 

• URL: http://psychology.net.ru  «Мир психологии» - научно–популярный 

информационно–психологический портал. 

• URL: http://www.psy.msu.ru/links/ Психология в Интернете (МГУ) 

• URL: www.biblioclub.ru «Университетская Библиотека Онлайн» 

• URL: http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. 

 

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 проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное 

оборудование: оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

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 

 

 

 



9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс призван способствовать развитию профессиональных компетенций 

психолога необходимых для проведения научно-исследовательской работы, развитию 

навыков использования полученных знаний в научной и практической деятельности 

психолога, развитию аналитического мышления. 

 Изучение курса строится на модульно-рейтигновой образовательной технологии. 

Формами работы, способствующими формированию и развитию компетенций, являются: 

лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа студента. 

Формированию заданных компетенций способствуют: групповое обсуждение, анализ и 

конспектирование первоисточников, работа с интерактивным тренажером, работа с 

электронными ресурсами библиотеки, решение задач, выполнение контрольной работы. В 

процессе самостоятельной работы студенты знакомятся с условиями, алгоритмами 

применения критерия, получают практические навыки по решению типовых для психологии 

задач, а также осваивают компьютерные методы обработки эмпирических данных.  

На всех занятиях активно используются интерактивные формы обучения, это: 

проблемные лекции,  работа в малых группах, решение задач и обсуждение проблемных, 

сложных этапов решения. 

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 экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

вопросами и задачами. 

 

Примерный перечень вопросов к  экзамену  

1. Психологические задачи и математические методы  решения 

2. Особенности измерения в психологии. Измерительные шкалы. 

3. Первичный анализ данных эмпирического исследования 

4. Параметры эмпирического распределения. Меры центральной тенденции и меры 

изменчивости. Асимметрия и эксцесс. 

5. Наглядное представление данных эмпирического исследования  

6. Принципы группировки данных  

7. Нормальное теоретическое распределение. Свойства нормального теоретического 

распределения.  

8. Критерии, используемые при анализе выборок на принадлежность нормальному 

закону распределения случайной величины.  

9. Основы статистического вывода. Статистический критерий, гипотезы, уровень 

статистической значимости, правило отклонения нулевой гипотезы. 

10. Непараметрические методы сравнения для независимых выборок. 

11. Непараметрические методы сравнения выборок для зависимых выборок.  

12.  Параметрические методы сравнения двух выборок, критерий Стьюдента 

13. Критерий Фишера – сравнение дисперсий двух выборок. 

14.  Сравнение распределений.  

15.  Многофункциональный критерий – угловое преобразование Фишера 



16. Корреляционный анализ. Вычисление коэффициента корреляции в зависимости от 

типа эмпирических данных.   

17. Корреляционный анализ: суть корреляционного анализа, диаграмма рассеивания, 

построение корреляционных графов и плеяд. 

18. Анализ данных на компьютере. Характеристика пакета SPSS, общий обзор пакета. 

Создание файла данных. 

19. Дисперсионный анализ, виды. Математико-статистическая идея метода. Основные 

этапы проведения дисперсионного анализа. Примеры применения дисперсионного 

анализа в психологических исследованиях.  

20. Назначение факторного анализа. Математико-статистическая идея метода. Основные 

понятия факторного анализа: факторные нагрузки, общности, специфичности. Этапы 

проведения факторного анализа. 

 

Пример задач: 

1. При определении степени выраженности некоторого психического свойства в 

двух группах, опытной и контрольной, баллы распределились следующим образом: 
Опытная группа – 18, 15, 16, 11, 14,15, 16,16, 20, 22, 17, 12, 11, 12, 18, 19, 20 
Контрольная – 26, 8, 11, 12, 25, 22, 13, 14, 21, 20, 15, 16, 17, 16, 9, 11, 16 

Дать сравнительную характеристику степени выраженности этого свойства в данных 

группах. 

 

2. При определении степени выраженности некоторого психического свойства в 

двух группах, опытной и контрольной, баллы распределились следующим образом: 

Опытная группа – 19, 16, 17, 12, 15,16, 17,17, 21, 23, 18, 13, 12, 13, 19, 20, 21 

Контрольная – 27, 9, 12, 13, 26, 23, 14, 15, 22, 21, 16, 16, 18, 17, 10, 12, 17 

Дать сравнительную характеристику степени выраженности этого свойства в данных 

группах. 

 

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 Включает нижестоящий Хорошо 70-89,9 



знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 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. 

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:  

• развитие общекультурной компетенции:  

− способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 

индикаторы достижения: 

ИУК-1.1. Знает принципы и методы изучения проблемной ситуации, постановки задач и их 

решения на основе системного подхода, общих правил логического анализа и 

аргументации. 

ИУК-1.2. Умеет описывать проблемную ситуацию, рассматривать различные варианты 

решения задачи, обосновывать свою точку зрения по проблемным вопросам. 

ИУК-1.3. Владеет навыками логичного мышления и аргументированного обоснования 

своего мнения по проблемной ситуации и по ее решению. 

 

• формирование общепрофессиональной компетенции: 

− способность анализировать социальные, мировоззренческие и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности (ОПК-2). 

индикаторы достижения: 
ИОПК-2.1. Знает ценностные, этические основы профессионально-служебной деятельности и 
возникающие в процессе их формирования мировоззренческие, социальные и личностно-
значимые проблемы. 

ИОПК-2.2. Умеет выявлять и анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-

служебной деятельности. 

ИОПК-2.3. Владеет способами выявления и навыками анализа мировоззренческих, 

социальных и личностно-значимых проблемы в процессе формирования ценностных, 

этических основ профессионально-служебной деятельности. 

 

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 «Методологические основы психологии» относится к обязательной части 

учебного плана, к «Аналитическому» модулю. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− принципы и методы изучения проблемной ситуации, постановки задач и их решения на 

основе системного подхода, общих правил логического анализа и аргументации; 

− ценностные, этические основы профессионально-служебной деятельности и возникающие в 

процессе их формирования мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

проблемы; 

− предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, 

понятий и категорий психологической науки для систематизации научной информации; 

− основы философских позиций ученых для формирования способности анализировать 

социальные, мировоззренческие и личностно-значимые проблемы; 
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− основные психологические теории и исследования с целью формирования способности 

обрабатывать, анализировать и систематизировать научную информацию. 

Уметь:  

− описывать и анализировать проблемную ситуацию, рассматривать различные варианты 

решения задачи, обосновывать свою точку зрения по проблемным вопросам; 

− выявлять и анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые проблемы 

в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности; 

− использовать принципы, законы и методы психологической науки для систематизации 

научной информации, отечественный и зарубежный опыт по теме научного исследования. 

Владеть: 

− навыками логичного мышления и аргументированного обоснования своего мнения по 

проблемной ситуации и по ее решению; 

− способами выявления и навыками анализа мировоззренческих, социальных и личностно-

значимых проблемы в процессе формирования ценностных, этических основ 

профессионально-служебной деятельности; 

− навыками обработки, анализа и систематизации научной информации, с включением 

отечественного и зарубежного опыта по теме научного исследования. 

 

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. Общее 

представление о 

методологии науки 

Особенности ненаучного и научного познания. Понятие 

методологии. Функции методологии в научном познании. 

Категория «методология» в системе смежных понятий. Метод, 

методика, процедура исследования. Уровни методологических 

знаний. Основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. Система основных понятий, 

раскрывающих содержание методологии науки. Объект и предмет 

научного познания.   

2. Методология 

психологии, теория, 

метод и методика 

исследования 

Общая характеристика психологической науки. Методологические, 

теоретические и методические проблемы психологии. Состав и 

структура психологических знаний. Связь предмета и метода в 

психологии. Классификация методов психологических 

исследований. Общие требования к применению методов в 

психологи. Общие требования к построению и проведению 
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стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии. 

3. Парадигма. 

Классическая, 

неклассическая и 

постнеклассическая 

наука 

Понятие парадигмы. Функция парадигмы. Этапы развития науки. 

парадигма и требования к организации научного исследования. 

Естественно-научная и гуманитарная парадигмы в психологии. 

4. Общенаучные 

принципы познания 

Основные 

методологические 

принципы и 

категории 

психологии 

Принцип методического атеизма и принцип объективности. 

Антропный принцип. Принцип дополнительности 

(комплементарности). Принцип соотношения неопределенностей. 

Принцип соответствия. Принцип относительности. Принцип 

устойчивого неравновесия. Принцип инвариантности. Принцип 

самоорганизации. 

Принцип детерминизма, виды детерминизма. 

Принцип системности. Системный анализ. Пути реализации 

системного принципа в психологии.  

Принцип единства сознания и деятельности.  

Формирование и развитие психики в деятельности. Принцип 

развития. 

Категория отражения. Понятие отражения, специфика психического 

отражения. Уровни и формы психического отражения. 

Деятельностная природа психического отражения. 

Категория сознание. Становление сознания как предмета изучения. 

Проблема метода изучения сознания. Природа сознания. Онтогенез 

и филогенез сознания. Структурализм и функционализм в 

понимании сознания. Особенности сознания. 

Категория образа. Категории отношения и переживания. Категория 

общения. Аспекты изучения общения. Трактовки общения как обмена 

информацией, взаимодействия субъектов и как деятельности. 

Категория деятельности. Структура деятельности. Основные 

содержательные характеристики деятельности. 

Категория личности. Исходные методологические принципы 

определения личности, проблема единиц анализа, основные 

варианты теорий личности – структурные, функциональные. 

5. Фундаментальные 

методологические 

проблемы психологии 

Постановка психофизической проблемы. Решение 

психофизической проблемы на основе психофизического 

взаимодействия и на основе психофизического параллелизма.  

Проблема объективного метода в психологии. 

Проблема единиц анализа психики. 

Проблема биологического и социального. 

6. Развитие 

методологии науки  

Методология 

зарубежной и 

отечественной 

психологии 

Методология в философии Античности и Средних веков. 

Методология науки в философии Нового времени. 

Возникновение методологических подходов в XVIII-XIX вв. 

Позитивизм. 

Возникновение и развитие неопозитивизма. 

Постпозитивизм – новый этап в развитии методологии науки.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема лекции 1: Общее представление о методологии науки.  

Тема лекции 2: Методология психологии, теория, метод и методика исследования. 

Тема лекции 3: Парадигма. Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука 



5 

Тема лекции 4: Основные методологические принципы психологии 

Тема лекции 5: Основные категории психологии 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1. Общенаучные принципы познания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принцип методического атеизма и принцип объективности.  

2. Антропный принцип. 

3. Принцип дополнительности (комплементарности).  

4. Принцип соотношения неопределенностей. 

5. Принцип соответствия. Принцип относительности. 

6. Принцип устойчивого неравновесия. 

7. Принцип инвариантности.  

8. Принцип самоорганизации.  

 

Тема 2. Фундаментальные методологические проблемы психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Постановка психофизической проблемы Р. Декартом. Решение психофизической 

(психофизиологической) проблемы на основе психофизического параллелизма и 

психофизического взаимодействия 

2. Проблема объективного метода в психологии. 

3. Проблема единиц анализа психики. 

4. Проблема биологического и социального. 

 

Тема 3. Развитие методологии науки.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Методология в философии Античности и Средних веков. 

2. Методология науки в философии Нового времени. 

3. Возникновение методологических подходов в XVIII-XIX вв. Позитивизм. 

4. Возникновение и развитие неопозитивизма. 

5. Постпозитивизм – новый этап в развитии методологии науки.  

 

Тема 4. Методология зарубежной и отечественной психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методология (философские течения, методы и принципы) интроспективной психологии 

сознания (структурализм, функциональная психология и ассоциативная психология). 

Метод аналитического самонаблюдения. 

2. Методологические основания (философские течения, методы и принципы) в построении 

психодинамических теории. 

3. Методологический подход к исследованию психических явлений в классическом 

бихевиоризме и необихевиоризме. 

4. Методология целостного подхода к изучению психики в гештальтпсихологии. Метод 

феноменологического самонаблюдения. 

5. Методология исследования психики в когнитивной психологии. 

6. Методологические и объяснительные принципы культурно-исторической теории развития 

высших психических функций человека Л.С. Выготского.  

7. Методологические принципы деятельностного подхода А.Н. Леонтьева. 

 

Тема 5. Основные категории психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Категория отражения. Понятие отражения, специфика психического отражения. Уровни и 

формы психического отражения. Деятельностная природа психического отражения. 
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2. Категория сознание. Становление сознания как предмета изучения. Проблема метода 

изучения сознания. Природа сознания. Онтогенез и филогенез сознания. Структурализм и 

функционализм в понимании сознания. Особенности сознания. 

3. Базисные категории психологии. Категория образа.  

4. Базисные категории психологии. Категории отношения и переживания. 

5. Базисные категории психологии. Категория общения. Аспекты изучения общения. Трактовки 

общения как обмена информацией, взаимодействия субъектов и как деятельности. 

6. Базисные категории психологии. Категория деятельности. Структура деятельности. 

Основные содержательные характеристики деятельности. 

7. Категория личности. Исходные методологические принципы определения личности, 

проблема единиц анализа, основные варианты теорий личности – структурные, 

функциональные. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Для закрепления знаний, полученных на занятиях и отработки навыков по 

осуществлению критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

по анализу социальных, мировоззренческих и личностно-значимых проблем, изучите 

основные понятия дисциплины и выполните предложенные задания. 

1. Составить глоссарий основных понятий дисциплины. Например: 

 

Понятие Содержание Активная ссылка на источник  

Аналитическая 

интроспекция 

метод, требующий исключительно 

высокоорганизованных самонаблюдений, с 

помощью которого структуралисты пытались 

определить мельчайшие (неподдающиеся 

дальнейшему дроблению) фундаментальные 

единицы – элементарные ощущения, или 

«ментальные молекулы» восприятия. 

http://psychology_sensations.academic.

ru/39  

 

 

2. Проанализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские и психологические проблемы и составить сравнительную таблицу. 

 

Направление / 

философское течение 

Содержание Активная ссылка на источник  

   

 

Методологические 

проблемы психологии 

Содержание Активная ссылка на источник  

   

 

3. Проанализировать и систематизировать научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по теме своего научного исследования: 

1. Тема научного исследования: 

2. Цель исследования: 

3. Объект исследования: 

4. Предмет исследования: 

5. Основные теории и направления в психологической науке, на которые опираетесь в своем 

исследовании: 

6. Основные принципы научного исследования, положенные в основу вашего научного 

исследования: 
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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: 

основная литература: 

1. Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии [Текст]: учеб. для вузов / 

Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: Юрайт, 2011, 2012, 2013. 

2. Лёвкин, В.Е. Методологические основы психологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие: [16+] / В.Е. Лёвкин; Тюменский государственный университет. – Тюмень: 

Тюменский государственный университет, 2011. – 248 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573654 (дата обращения: 08.05.2020). 

3. Манухина, С.Ю. Методологические основы психологии [Электронный ресурс]: 

методическое пособие / С.Ю. Манухина, А.Н. Занковский. – М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. – 152 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90382 (дата обращения: 08.05.2020). 

 

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: 

− http://biblioclub.ru/ 

− http://dic.academic.ru/ 

− http://eLIBRARY.ru/ 

− http://ibooks.ru/ 
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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: 

образцы оформления курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно специальных помещений 

(учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской: учебные парты, стол, стулья, настенный экран, настенная доска. 

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 «Методологические основы психологии» ориентирована на 

формирование способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. Логика изложения материала 

подразумевает формирование способности анализировать социальные, мировоззренческие и 

личностно-значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ 

профессионально-служебной 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 форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

тестовыми заданиями и вопросами к экзамену. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Особенности ненаучного и научного познания. Общая характеристика психологической 

науки.  

2. Понятие «методология». Определение и функции методологии. Объект и предмет 

научного познания. 

3. Методологические, теоретические и методические проблемы психологии. 

4. Категория «методология» в системе смежных понятий. Метод, методика, процедура 

исследования. Индуктивный и гипотетико-дедуктивный методы. 

5. Система основных понятий, раскрывающих содержание методологии науки: 

мировоззрение, научный принцип, концепция, научная теория, научный подход. 

6. Научная теория: понятие, состав, требования к научно-психологическим теориям. 

7. Этапы научной деятельности.  Принцип верификации. Принцип фальсификации. 

8. Уровни методологического анализа научных исследований и получаемых результатов. 

9. Общефилософский уровень методологии. Позиция панпсихизма, идеализма, материализма 

и дуализма. 

10. Понятие парадигмы. Естественно-научная и гуманитарная парадигмы в психологии. 

Подходы в научном познании: номотетический и идеографический. 

11. Методология (философские течения, методы и принципы) интроспективной психологии 

сознания (структурализм, функциональная психология и ассоциативная психология). 

Метод аналитического самонаблюдения. 

12. Методологические основания (философские течения, методы и принципы) в построении 

психодинамических теории. 

13. Методологический подход к исследованию психических явлений в классическом 

бихевиоризме и необихевиоризме. 

14. Методология целостного подхода к изучению психики в гештальтпсихологии. Метод 

феноменологического самонаблюдения. 

15. Методология исследования психики в когнитивной психологии. 

16. Методологические и объяснительные принципы культурно-исторической теории развития 

высших психических функций человека Л.С. Выготского.  

17. Методологические принципы деятельностного подхода А.Н. Леонтьева. 

18. Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. 

19. Методология в философии Античности и Средних веков. 

20. Методология науки в философии Нового времени. 

21. Возникновение методологических подходов в XVIII-XIX вв. Позитивизм. 

22. Возникновение и развитие неопозитивизма. 

23. Постпозитивизм – новый этап в развитии методологии науки. 

24. Фундаментальные методологические проблемы психологии. Проблема объективного 

метода в психологии. 

25. Фундаментальные методологические проблемы психологии. Психофизическая и 

психофизиологическая проблема в психологии. 

26. Фундаментальные методологические проблемы психологии. Проблема единиц анализа 

психики. 

27. Фундаментальные методологические проблемы психологии. Проблема биологического и 

социального. 

28. Категория отражения. Понятие отражения, специфика психического отражения. Уровни и 

формы психического отражения. Деятельностная природа психического отражения. 

29. Категория сознание. Становление сознания как предмета изучения. Проблема метода 

изучения сознания. Природа сознания. Онтогенез и филогенез сознания. Структурализм и 

функционализм в понимании сознания. Особенности сознания. 

30. Базисные категории психологии. Категория образа.  

31. Базисные категории психологии. Категории отношения и переживания. 
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32. Базисные категории психологии. Категория общения. Аспекты изучения общения. 

Трактовки общения как обмена информацией, взаимодействия субъектов и как деятель-

ности. 

33. Базисные категории психологии. Категория деятельности. Структура деятельности. 

Основные содержательные характеристики деятельности. 

34. Категория личности. Исходные методологические принципы определения личности, 

проблема единиц анализа, основные варианты теорий личности – структурные, 

функциональные. 

35. Методологические принципы психологии: принцип развития, принцип единства сознания 

и деятельности. 

36. Общенаучные принципы познания. Принцип детерминизма. Виды принципа 

детерминизма. 

37. Общенаучные принципы познания. Принцип целостности и принцип системности. 

38. Общенаучные принципы познания. Принцип методического атеизма и принцип 

объективности. Антропный принцип. 

39. Общенаучные принципы познания. Принцип дополнительности (комплементарности). 

Принцип соотношения неопределенностей. 

40. Общенаучные принципы познания. Принцип соответствия. Принцип относительности. 

41. Общенаучные принципы познания. Принцип устойчивого неравновесия. 

Общенаучные принципы познания. Принцип инвариантности. Принцип 

самоорганизации.  

 

Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1) Учение о наиболее общих законах природы, общества и мышления – это: 

а) философская методология 

б) общенаучная методология 

в) специально-научная методология 

г) уровень методики и техники исследования 

2) Совокупность методов, приемов исследования, применяемых в той или иной 

специальной научной дисциплине (биологии, физике, математике, педагогике, 

психологии и т.д.), разрабатывается на уровне: 

а) философской методологии 

б) общенаучной методологии 

в) специально-научной методологии 

г) на уровне методики и техники исследования 

3) Философско-методологическая позиция, в рамках которой первоосновами всего в 

мире признаются такие субстанции как материя и психика, сосуществующие либо 

параллельно, либо в постоянном взаимодействии: 

а) позиция идеализма 

б) позиция материализма 

в) позиция дуализма 

г) позиция панпсихизма 

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 Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинговая 

оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

Умение творчески и 

самостоятельно 

анализировать социальные, 

мировоззренческие и 

личностно-значимые 

проблемы в целях 

формирования ценностных, 

этических основ 

профессионально-служебной 

деятельности 

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 осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий  

Способность анализировать 

социальные, 

мировоззренческие и 

личностно-значимые 

проблемы в целях 

формирования ценностных, 

этических основ 

профессионально-служебной 

деятельности 

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 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 



12 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 

 

Разработчик: 

старший преподаватель кафедры возрастной и социальной психологии А.Н. Нугаева.  

 

Эксперты: 

к.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии Л.Н. Тимерьянова. 

 

к.ф.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии Г.В. Митина. 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» 
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Б1.О.15.04   ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 

для направления подготовки 
 

44.05.01- Педагогика и психология девиантного поведения 
 

Специализации «Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным 
поведением» 

 
квалификации (степени) выпускника: специалист 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Целью дисциплины  является:  

формирование универсальной компетенции: 

- способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1) 

  Индикаторы достижения: 
УК-1.1. Знает принципы и методы изучения проблемной ситуации, постановки 

задач и их решения на основе системного подхода, общих правил логического анализа и 
аргументации; 

УК-1.2. Умеет описывать проблемную ситуацию, рассматривать различные 
варианты решения задачи, обосновывать свою точку зрения по проблемным вопросам.  

УК-1.3. Владеет навыками логичного мышления и аргументированного 
обоснования своего мнения по проблемной ситуации 
 

формирование профессиональных компетенций: 

- способность осуществлять психолого-педагогическую диагностику 
несовершеннолетних с девиантным поведением с целью выделения лиц группы риска (ПК-
5). 

ПК-5.1. Знает особенности несовершеннолетних с девиантным поведением, групп 
риска. 

ПК-5.2. Умеет отбирать и использовать методы психолого-педагогической 
диагностики несовершеннолетних с девиантным поведением. 

ПК- 5.3. Владеет навыками осуществления психолого-педагогической диагностики 
несовершеннолетних с девиантным поведением с целью выделения лиц группы риска. 
 

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 «Основы научно-исследовательской деятельности студентов» относится 
к обязательной (базовой) части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 –принципы и методы изучения проблемной ситуации, постановки задач и их 
решения на основе системного подхода, общих правил логического анализа и 
аргументации; 

 



− особенности несовершеннолетних с девиантным поведением, групп риска. 
Уметь: 

 –описывать проблемную ситуацию, рассматривать различные варианты решения 
задачи, обосновывать свою точку зрения по проблемным вопросам.  

–отбирать и использовать методы психолого-педагогической диагностики 
несовершеннолетних с девиантным поведением. 

Владеть: 

 –навыками логичного мышления и аргументированного обоснования своего 
мнения по проблемной ситуации; 

–навыками осуществления психолого-педагогической диагностики 
несовершеннолетних с девиантным поведением с целью выделения лиц группы риска. 

 
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 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. Научное 
исследование, его 
принципы и 
структура  

Структура научного исследования.  
Логические предпосылки структурного описания 

психологического исследования. 
Организация психологического исследования. 

Определение понятий «актуальность», «цель». Тема, 
проблема научного исследования. Работа с научной 
литературой. Степень разработанности проблемы. 
Методологические основы исследования. Понятие объекта 
и предмета научного исследования. Гипотеза и 
определение переменных. Теоретическая значимость. 
Практическая значимость. Структура работы. Этапы 
эмпирического исследования. 

Основные принципы научного исследования. 
Суть принципа научности и объективности в 

научном исследовании. 
Этические принципы проведения исследования. 

2. Классификация 
методов научного 
исследования. 

Критерии объективности психологических 
исследований. Качество психологического 
инструментария: валидность, надежность.  

Классификация методов научного исследования в 



трудах разных авторов (С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева 
и др.) 

Организационные методы исследования 
(сравнительный, лонгитюдный и комплексный методы). 

Особенности проведения беседы и интервью в 
психологическом исследовании. 

Применение проективных методов в 
психологическом исследовании.  

Контент-анализ как метод обработки данных. 
3. Психология 

психологического 
эксперимента 

 

Суть методологических основ исследования. 
Теоретические и эмпирические методы, их отличие. 
Организация и проведение психологического 

эксперимента. Виды экспериментальных планов. 
 Экспериментальная выборка и переменные 

(независимая переменная, зависимая переменная) и 
способы их контроля.  Выбор методов статистической 
обработки, ее проведение и интерпретация результатов.  

Осуществление представления данных (таблицы, 
рисунки) и интерпретации результатов исследования. 

4. Математические 
методы в научном 
исследовании 

Количественные и качественные методы 
исследования. 

Статистические методы в психологии. 
Описательная статистика. 

Параметрические и непараметрические критерии 
сравнения. 

Корреляционный анализ эмпирических данных. 
Факторный и кластерный анализы данных. 

5. Требования к 
оформлению научной 
статьи 

Виды текстового представления научных 
результатов (тезисы, отчет о научно-исследовательской 
работе, научная статья, монография). Курсовая работа. 
Квалификационная работа.  

Научная статья как основная форма научной 
публикации. 

Структура научной статьи. 
Подготовка аннотации. 
Оформление литературы. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

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

Тема 1. Научное исследование, его принципы и структура  
 Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия): 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

Тема: Научное исследование, его принципы и структура 
Вопросы для обсуждения: 
1. Структура научного исследования.  
2. Логические предпосылки структурного описания психологического 

исследования. 
3. Основные принципы научного исследования. 
4. Суть принципа научности и объективности в научном исследовании. 



5. Этические принципы проведения исследования.  
 
Тема: Классификация методов научного исследования  
Вопросы для обсуждения: 
1. Классификация методов научного исследования в трудах разных авторов 

(С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева и др.) 
2. Организационные методы исследования (сравнительный, лонгитюдный  и 

комплексный методы). 
3. Особенности проведения беседы и интервью в психологическом 

исследовании. 
4. Применение проективных методов в психологическом исследовании.  
5. Контент-анализ как метод обработки данных. 
 
Тема: Психология психологического эксперимента  
Вопросы для обсуждения: 
1. Суть методологических основ исследования. 
2. Теоретические и эмпирические методы, их отличие. 
3. Организация и проведение психологического эксперимента. Виды 

экспериментальных планов. 
4.  Экспериментальная выборка и переменные (независимая переменная, 

зависимая переменная)  и способы их контроля.   
5. Осуществление представления данных (таблицы, рисунки) и интерпретации 

результатов исследования. 
 
Тема:  Математические методы в научном исследовании  

Вопросы для обсуждения: 
1. Количественные и качественные методы исследования. 
2. Статистические методы в психологии. Описательная статистика. 
3. Параметрические и непараметрические критерии  сравнения. 
4. Корреляционный анализ эмпирических данных. 
5. Факторный  и кластерный анализы данных. 
 
Тема: Требования к оформлению научной статьи  

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды текстового представления научных результатов (тезисы, отчет о 

научно-исследовательской работе, научная статья, монография) 
2. Научная статья как основная форма научной публикации. 
3. Структура научной статьи. 
4. Подготовка аннотации. 
5. Оформление литературы. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов по курсу предполагает такие виды работы: 
1. Аналитический обзор информационных источников по теме исследования и 

оформление литературы. 
2. Разработка план-проспекта научного исследования (обоснование 

актуальности, выделение объекта, предмета и целей, задач, выдвижение гипотез 
исследования). 

3. Написание реферата по теме 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, 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: 
основная литература 
1. Теремов, А.В. Методология исследовательской деятельности в образовании 

: учебное пособие / А.В. Теремов; Московский педагогический государственный 
университет. – Москва: Московский педагогический государственный университет 
(МПГУ), 2018. – 112 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572 (дата обращения: 17.09.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0647-9. – Текст : электронный. 

2. Методология и методы социально-психологического исследования : учебное 
пособие : [16+] / сост. М.В. Лукьянова, А.С. Лукьянов ; Северо-Кавказский федеральный 
университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. 
– 152 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 



URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483737 (дата обращения: 17.09.2020). – 
Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

дополнительная литература 
1. Ефремов, Е.Г. Общепсихологический практикум : учебное пособие / 

Е.Г. Ефремов ; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. 
– Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 85 с. : 
табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294 (дата обращения: 17.09.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8149-2568-8. – Текст : электронный. 

2. Заграй, Н.П. Организация научных исследований: учебное пособие / 
Н.П. Заграй, И.А. Кириченко; Южный федеральный университет, Инженерно-
технологическая академия. – Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. – Ч. 1. – 
71 с.: схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493334 (дата обращения: 16.09.2020). – 
Библиогр.: с. 63. – ISBN 978-5-9275-1923-1. – 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://psychology.net.ru 
2. http://koob.ru 
3. http://mirknig.com/ 
4. http://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. http://lib.bspu.ru 
6. http://e.lanbook.com/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие 
мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.). 

Мебель: стол круглый для микрогрупповой работы (2 шт.), доска магнитно-
маркерная (2 шт.), компьютерный стол(1шт), трибуна (1 шт.). 

Техническое оснащение: компьютер (1 системный блок, 1 монитор, 1 мышка, 1 
клавиатура), телевизионная панель (1 шт.), пульт (1 шт.). 

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 «Управление проектами» призвана способствовать 

овладению студентами основ научно-исследовательской деятельности, а также системой 
понятий и категорий психологического исследования. 

Самостоятельная работа студентов по овладению курсом «Основы научно-
исследовательской деятельности студентов» предполагает такие виды деятельности 
студентов, как изучение и анализ научно-психологической литературы,  составление 
библиографических списков, подготовка реферативных выступлений, разработка план-
проспекта научного исследования. Выполнение всего многообразия предложенных видов 
самостоятельной работы позволяет студенту более глубоко и полно, на достаточно 
высоком уровне обобщения освоить материал каждой темы и курса в целом. 

Изучение курса предполагает промежуточную аттестацию в виде зачета. 
В процессе освоения курса формируется способность студента понимать и 

анализировать ключевые понятия научного исследования. Студент формирует 
способность обрабатывать, анализировать и систематизировать научную информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по теме научного исследования. 

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.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. Оценочные материалы 
текущего контроля и промежуточной аттестации представлены вопросами к зачету. 
Текущая аттестация осуществляется после изучения каждого раздела дисциплины в виде 
контроля самостоятельной работы студентов.  

В соответствии с балльно-рейтинговой системой, отраженной в технологической 
карте дисциплины, студент, регулярно посещавший лекционные и практические занятия, 
выполнивший все виды лабораторных работ и заданий для самостоятельной работы 
получает оценку на основании совокупности набранных баллов. 

В случае пропуска практических и других видов учебных занятий по 
уважительным и неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает 
на проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые 
преподавателем.  

В ходе промежуточного контроля  оцениваются как сформированные знания, 
умения, навыки, так и компетенции.  

Показатели сформированности знаний. 
Владение понятиями: 
– узнавание и определение понятий (сопоставление терминов и определений, 

конструирование определений, понятий); 
– раскрытие объема понятий (характеристика номенклатуры объектов и явлений, 

обобщенных понятием и их классификация); 
– раскрытие содержания понятия (характеристика существенных признаков 

объектов или явлений, отраженных данным понятием); 



– установление логики взаимосвязей между понятиями в понятийной системе 
(выделение иерархических и ассоциативных связей между понятиями, построение 
логически упорядоченных терминологических схем). 

Владение теориями и методами: 
– узнавание теории (соотнесение теории с контекстом изученного материала; 
–  раскрытие содержания теории (характеристика основных положений, 

доказательств, выводов); 
– характеристика действий, осуществляемых на основе теории (представления о ее 

практических приложениях, прогностических возможностях и др.). 
– узнавание метода, процедуры в контексте изученного материала; 
– раскрытие содержания метода, процедуры (характеристика действий и операций, 

составляющих сущность метода, процедуры и логической последовательности их 
применения); 

– характеристика условий применения метода, процедуры. 
Б) Показатели сформированности умений и навыков. 
Диагностическими показателями владения умениями обычно являются конкретные 

действия и их комплексы, выполняемые относительно конкретно поставленных задач в 
контексте обучения. Вместе с тем в структуре любого действия можно выделить общие 
элементы, реализация которых необходима при воспроизведении каждого конкретного 
умения. Владение этими умениями может служить объективными показателями 
сформированности умения: 

– построение алгоритма (последовательности) операций выполнения конкретных 
действий в структуре умения; 

– моделирование (планирование) практического выполнения действий, 
составляющих данное умение; 

– выполнение комплекса действий, составляющих данное умение; 
– самоанализ результатов выполнения действий, составляющих умение в 

сопоставлении с целью деятельности. 
В) Показателями сформированности компетенций становятся применение 

полученных знаний, умений, навыков в ходе решения практических задач, чёткие 
правильные ответы на вопросы, задаваемые с целью выяснить объём знаний студента. 

2. Полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом 
соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 
свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики 
конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным 
оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к 
конкретно поставленному вопросу); демонстрация знаний дополнительного материала; 
чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с 
целью выяснить объём знаний студента. 

Уровень качества ответа студента определяется с использованием следующей 
системы оценок: «Зачтено» – от 51 до 100 баллов; «Незачтено» – от 0 до 50 баллов. 

 

Примерные вопросы к зачету 
1. Научное исследование, его принципы и структура.  
2. Структура научного исследования.  
3. Логические предпосылки структурного описания психологического 

исследования. 
4. Основные принципы научного исследования. 
5. Суть принципа научности и объективности в научном исследовании. 
6. Этические принципы проведения исследования.  
7. Классификация методов научного исследования. 
8. Классификация методов научного исследования в трудах разных авторов 



(С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева и др.) 
9. Организационные методы исследования (сравнительный, лонгитюдный  и 

комплексный методы). 
10. Особенности проведения беседы и интервью в психологическом 

исследовании. 
11. Применение проективных методов в психологическом исследовании.  
12. Контент-анализ как метод обработки данных. 
13. Психология психологического эксперимента  
14. Суть методологических основ исследования. 
15. Теоретические и эмпирические методы, их отличие. 
16. Организация и проведение психологического эксперимента. Виды 

экспериментальных планов. 
17. Экспериментальная выборка и переменные (независимая переменная, 

зависимая переменная)  и способы их контроля.   
18. Осуществление представления данных (таблицы, рисунки) и интерпретации 

результатов исследования. 
19. Математические методы в научном исследовании) 
20. Количественные и качественные методы исследования. 
21. Статистические методы в психологии. Описательная статистика. 
22. Параметрические и непараметрические критерии  сравнения. 
23. Корреляционный анализ эмпирических данных. 
24. Факторный  и кластерный анализы данных. 
25. Требования к оформлению научной статьи. 
26. Виды текстового представления научных результатов (тезисы, отчет о 

научно-исследовательской работе, научная статья, монография) 
27. Научная статья как основная форма научной публикации. 
28. Структура научной статьи. 
29. Подготовка аннотации. 
30. Оформление литературы. 
 
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) 
оце

нка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинговая 

оценка) 

Повышен
ный 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 

зачтено 91-100  



основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

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.  

зачтено 71-90 

Удовлетв
орительн
ый  
(достаточ
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

зачтено 51-70 

Недостат
очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  не зачтено 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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1. Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурной компетенции:  

 -      Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-12) 

ИОПК-12.1.Знает принципы работы современных информационных 

технологий. 

ИОПК-12.2.Умеет осуществлять выбор современных информационных 

технологий для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

ИОПК-12.3.Владеет навыками использования современных 

информационных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности. 

формирование профессиональной компетенции: 

- Способен осуществлять психолого- педагогическую диагностику и 

коррекцию несовершеннолетних с девиантным поведением (ПК-5) 

ИПК-5.1. Знает особенности несовершеннолетних с девиантным поведением, 

групп риска и методы коррекционных мероприятий, программ психолого- 

педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведе-

нию. 

ИПК-5.2. Умеет отбирать и использовать методы психолого- педагогической 

диагностики и коррекции несовершеннолетних с девиантным поведением. 

ИПК 5.3. Владеет навыками осуществления психолого- педагогической диаг-

ностики и  разработки, выбора, реализации и оценки эффективности форм, 

методов коррекционных мероприятий, программ психолого- педагогической 

помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению. 

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 «Информационные технологии в психологии» относится к 

к аналитическому модулю учебного плана.  

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  основные методы и средства, поиска, систематизации, обработки, пе-

редачи и защиты информации;  

-  состав, функции и конкретные возможности аппаратно-

программного обеспечения;  



-  состав, функции и конкретные возможности профессионально-

ориентированных справочных информационно- правовых и информационно- 

поисковых систем; 

-  современные компьютерные технологии, применяемые при решении 

профессиональных задач;  

-  методы и способы обеспечения информационной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

-  решать с использованием компьютерной техники различные служеб-

ные задачи;  

-  работать в локальной и глобальной компьютерных сетях;  

-  самообучаться в современных компьютерных средах;  

-  организовывать автоматизированное рабочее место; 

-  использовать методы и средства обеспечения информационной безо-

пасности с целью предотвращения несанкционированного доступа, зло-

умышленной модификации или утраты информации, составляющей государ-

ственную тайну и иной служебной информации; 

Владеть: 
-  навыками компьютерной обработки служебной документации, стати-

стической информации и деловой графики;  

-  навыками работы с информационно-поисковыми и информационно-

справочными системами и базами данных, используемыми в профессиональ-

ной деятельности;  

-  навыками обеспечения защиты информации, составляющей государ-

ственную тайну и иной служебной информации. 

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 работы (лек-

ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

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

тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-

но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дис-

танционных 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 оч-

но-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Классификация ин- Понятие информации, ее основные 



формации и информаци-

онных технологий. Спе-

цифика обмена информа-

цией в коммуникативном 

процессе. 

свойства. Информатика как наука. Воспри-

ятие, сбор, передача, обработка, накопле-

ние информации. Виды информации. Из-

мерение информации в технике. Единицы 

измерения информации. Представление 

текстовой, числовой, звуковой, графиче-

ской информации. Растровая и векторная 

графика. Понятие формата информации. 

Понятие файла. Системы счисления. Коди-

рование информации.   

Логическая информация. Основы логи-

ки. Алгебра логики. Логические основы 

устройства компьютера 

2. Программное обеспе-

чение ПК. Системные про-

граммы. 

Понятие программного обеспечения 

ПК. Программа и ее создание. Виды про-

грамм по назначению. Системные про-

граммы. Операционные системы: MS-DOS, 

ОС типа Windows, семейство ОС UNIX, 

MacOS. Программы-утилиты. Программы 

технического обслуживания.  

3. Прикладные про-

граммы. Распространение 

программного обеспече-

ния.  

ПО для обеспечения рабо-

ты психолога. 

Прикладные программы. Офисный 

пакет MS Office: стандартный выпуск, 

профессиональный выпуск, выпуск для 

разработчиков. Встроенные средства про-

граммирования программ пакета MS 

Office. Открытый офисный пакет 

OpenOffice. Принцип Open Source. 

Другие прикладные программы: рас-

познавание текста, перевод текста, элек-

тронные архивы и системы поиска, до-

машняя бухгалтерия, создание и обработка 

изображений, верстка текста, Web-дизайн, 

обработка звука, работа с видео, компью-

терные игры, программы учебного назна-

чения и др. 

Виды распространения программ. При-

кладные программы для работы психолога. 

Соблюдение в профессиональной дея-

тельности требований правовых норматив-

ных актов в области информационной 

безопасности. 

4. Компьютерные сети. 

Internet. Использование In-

ternet в деятельности пси-

холога. 

Понятие компьютерной сети. Клас-

сификация сетей. Топология сети. Сетевое 

программное обеспечение. 

Локальные сети. Каналы связи ло-



кальной сети. Принципы функционирова-

ния локальной сети. 

Понятие глобальной компьютерной 

сети. Разновидности глобальных сетей. 

Передача данных между ЭВМ в глобаль-

ной сети. Понятие трафика.  

Сервисы современных глобальных 

сетей. 

История создания сети Internet. 

Принципы построения и функционирова-

ния Internet.  Internet в России. Представле-

ние информации в WWW (World Wide 

Web). Поиск информации в Internet. 

Сервисы Internet и перспективы их 

развития. 

Правила сетевого этикета. Проблемы, 

связанные с Internet. Использование Inter-

net в деятельности психолога. 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной ра-

боты: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (преду-

сматривающих преимущественную передачу учебной информации препода-

вателями): 

Тема 1. Понятие и структура информационной образовательной среды, 

характеристики ее компонентов, их взаимосвязей; значение для современно-

го образования. 

Тема 2. Информационно ресурсы и требования к ним. Классификация  

и дидактические функции информационных ресурсов.  

Тема 3. Технологии поиска информации для ориентирования в совре-

менном информационном пространстве. 

Тема 4. Современные приемы и методы использования средств ин-

формационных технологий  при проведении  прикладных научных исследо-

ваний, 

Тема 5. Анализ, обработка,  интерпретация  результатов прикладных 

научных исследований в области психологии.  

Тема 6. Средства  обеспечения  процесса  профессионального  общения 

психологов,  обмена  опытом  и  повышения  профессиональной компетент-

ности. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 
(практические занятия):  

Тема 1: Информационная   среда 

Вопросы для обсуждения: 



1. Понятие и структура информационной среды 

2. Характеристики компонентов информационной среды, их взаи-

мосвязей. 

 

Тема 2: Технологии проектирования информационных систем 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы проектирования информационных систем 

2. Технологии проектирования информационных систем 

 

Тема 3: Информационно ресурсы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационно ресурсы и требования к ним.  

2. Классификация  и дидактические функции информационных ресурсов.  

3. Технологии поиска информации для ориентирования в современном 

информационном пространстве.  

4. Способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации. 

5. Соблюдение в профессиональной деятельности требований правовых 

нормативных актов в области информационной безопасности. 

 

Тема 4: Средства информационной поддержки деятельности психоло-

га при проведении  прикладных научных исследований 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные приемы и методы использования средств информацион-

ных технологий  при проведении  прикладных научных исследований 

2. Анализ, обработка,  интерпретация  результатов прикладных научных 

исследований в области психологии.  

3. Средства  обеспечения  процесса  профессионального  общения психо-

логов,  обмена  опытом  и  повышения  профессиональной компетент-

ности. 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисципли-

ны 

Наименование лабораторных работ 

1 Классификация ин-

формации и инфор-

мационных техноло-

гий. Специфика об-

мена информацией в 

коммуникативном 

процессе. 

1. Работа  с различными информационными 

ресурсами и технологиями,  

2. Технологии поиска информации для ориен-

тирования в современном информационном 

пространстве.  

3. Способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и переда-

чи информации 

2 Прикладные про-

граммы. Распростра-

нение программного 

4. Современные приемы и методы использо-

вания средств информационных технологий  

при проведении  прикладных научных иссле-



обеспечения.  

ПО для обеспечения 

работы психолога. 

дований,  

5. Анализ, обработка,  интерпретация  резуль-

татов прикладных научных исследований в 

области психологии.  

6. Средства  обеспечения  процесса  профес-

сионального  общения  психологов,  обмена  

опытом  и  повышения  профессиональной 

компетентности. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дис-

циплины 

1. Разработать сравнительную таблицу поисковых систем. 

2. В виде схемы прописать достоинства и недостатки различных способов 

и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации. 

3. Провести анализ средств  обеспечения  процесса  профессионального  

общения  психологов. 

 

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 про-

граммы. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны: 

Основная литература: 

1. Данелян, Т.Я. Информационные технологии в психологии : учебно-

методический комплекс / Т.Я. Данелян ; Международный консорциум 

«Электронный университет», Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики, Евразийский открытый институт. – 

Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 226 с. : ил.,табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90548  

2. Хныкина, А.Г. Информационные технологии : учебное пособие / 

А.Г. Хныкина, Т.В. Минкина ; Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. 

– 126 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703  

дополнительная литература: 

1. Хныкина, А.Г. Информационные технологии : учебное пособие / 

А.Г. Хныкина, Т.В. Минкина ; Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. 

– 126 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703 (дата обращения: 

05.06.2020). – 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), про-

грамма подготовки презентаций, графический редактор. 

г) 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.ict.edu.ru/ 

5. http://www.informika.ru/about/directions/ 

6. http://www.iot.ru/ 

7. http://www.ito.su/ 

8. http://www.edu.ru  

9. http://www.openet.ru 

10. http://ict.edu.ru/konkurs 

11. http://konkurs.auditorium.ru  



12. http://db.informika.ru/do/npb/  

13. http://www.edu.ru/legal/  

14. http://www.mesi.ru/e-joe 

 
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, 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: специализированный компьютерный класс с 

выходом в Интернет на 15 рабочих мест, позволяющих поддерживать работу 

программного обеспечения, перечисленного в п.7 

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 

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 «Иинформационные технологии в психологии» 

призвана способствовать формированию умения разрабатывать осуществлять 

поиск информации в сети интернет в сфере психологии. 



Во время проведения лекций студенты получают теоретический мате-

риал, практическое применение которого реализуется во время выполнения 

практических и лабораторных работ. На лабораторных занятиях рассматри-

ваются особенности разработки методического обеспечения программ, ди-

дактического обеспечения занятий, оценочных материалов по программе. 

Данный курс предполагает значительный объем самостоятельной рабо-

ты студентов, особенностью которой является поиск и использование необ-

ходимой для выполнения заданий лабораторного практикума и заданий для 

самостоятельной работы студентов информации, почерпнутой из ресурсов 

глобальной компьютерной сети Интернет. 
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 и оце-

ночные материалы для ее проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Интернет для психологов  

2. Браузеры. 

3. Поиск информации в сети Internet 

4. Понятие "информационная безопасность" 

5. Создание Web-сайта. 

6. Web-страницы. Вставка файлов на Web-страницу. Изменение свойств 

Web-страницы. Упорядочение Web-сайта. 

7. Создание гиперссылок 

8. Индексированные каталоги. Тематические коллекции ссылок. Подбор 

доменного имени. Поисковые машины. Построение индекса. Поиск по 

индексу. 

9. Метапоисковые системы. Онлайновые энциклопедии и справочники. 

10. Банки данных. Электронные библиотеки. Ресурсы Интернета. 

11. Сообщества обычные и виртуальные. Сетевые социальные сообщества. 

Сеть как среда для сообществ. Современные средства общения в сети 

Интернет. 

12. Электронная почта. Популярные почтовые клиенты. Web-почта. 

13. Программные средства контроля доступа. Средства контроля доступа к 

документам в Microsoft Office. 

14. Microsoft Office Word. Назначение и основные возможности. Технология 

обработки текстовой информации. Окно Word. Обработка текста. Фор-

матирование текста. Оформление абзаца текстовых документов. Колон-

титулы. 



15. Microsoft Office Word. Создание и форматирование таблиц. Вставка в 

документ специальных символов, формул и диаграмм. Работа с графиче-

скими объектами. 

16. Microsoft Office Word. Печать документа. Создание шаблонов докумен-

тов. Создание списков в текстовых документах. 

17. Microsoft Office Excel. Назначение и основные возможности. Технология 

обработки числовой информации. Рабочие листы и рабочие книги. Фор-

мирование рабочего листа. Редактирование в Excel. 

18. Microsoft Office Excel. Форматирование в Excel. Вывод на печать содер-

жимого рабочих листов и книг. Сохранение результатов работы и выход 

из Excel. Формулы. Ссылки на ячейки листов рабочей книги. 

19. Microsoft Office Excel. Абсолютные и относительные ссылки. Работа с 

функциями. Вычисление итогов по столбцам и строкам. Создание диа-

грамм. Сортировка списков в Excel. 

20. Microsoft Office PowerPoint. Назначение и основные возможности. Соз-

дание презентации без шаблона и с помощью встроенного шаблона. 

Оформление созданной презентации. 

21. Классификация вредоносных программ. 

22. Административные меры борьбы с вирусами. Принципы работы антиви-

русных программ. 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дис-

циплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сай-

тах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обу-

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

Планируемые уровни сформированности компетенций обучаю-

щихся и критерии оценивания 

Уровни  Содержатель-

ное описание 

уровня  

Основные признаки вы-

деления уровня (этапы 

формирования компетен-

ции, критерии оценки 

сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(акаде-

миче-

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка) 

Повы-

шенный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, ре-

шать проблему/задачу 

теоретического или при-

кладного характера на 

основе изученных мето-

дов, приемов, технологий. 

зачтено 90-100  



Базовый Применение 

знаний и уме-

ний в более 

широких кон-

текстах учеб-

ной и профес-

сиональной 

деятельности, 

нежели по об-

разцу, с боль-

шей степенью 

самостоятель-

ности и ини-

циативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, ана-

лизировать и грамотно 

использовать информа-

цию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстри-

ровать ими теоретические 

положения или обосно-

вывать практику приме-

нения.  

зачтено 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

(доста-

точный) 

Репродуктив-

ная деятель-

ность 

Изложение в пределах за-

дач курса теоретически и 

практически контроли-

руемого материала  

зачтено 50-69,9 

Недоста-

точный  

Отсутствие признаков удовлетворительно-

го  уровня  

не зачте-

но 

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 электронном портфолио студента в электронной информа-

ционно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной ат-

тестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки сту-

дентов. 

Разработчики: 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры программирования  и 

вычислительной математики Калимуллина Г.И. 

Ассистент кафедры программирования и вычислительной математики Лук-

манов А.Р.  

Эксперты: 

Канд. психол. наук, доцент, первый заместитель директора  по учебной рабо-

те  НОУ УНЦ «Геофизика» Н.И.Петрова 

К.филос.н., доцент кафедры прикладной психологии и девиантологии 

И.Ф.Шиляева   
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1. Целью дисциплины является  
формирование универсальных компетенций: 
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия (УК-4). 

Индикаторы достижения: 
- знает современные методы и технологии работы с информацией, принципы 

устной и письменной коммуникации, правила коммуникации в 
профессиональной среде, в том числе на иностранном языке (ИУК-4.1.); 

- умеет устанавливать контакты, применять методы и способы эффективного 
общения, обмена информацией в устной и письменной форме в соответствии с 
нормами языка, в том числе иностранного (ИУК-4.2.); 

- владеет навыками устной и письменной коммуникации, в том числе на 
иностранном языке (ИУК-4.3.). 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Индикаторы достижения: 
- знает  социальные, этические и культурные нормы, принятые в обществе и 

профессиональной среде, принципы толерантного и конструктивного 
межличностного взаимодействия (ИУК-5.1.); 

- умеет выстраивать межличностное взаимодействие, в том числе 
профессиональное, с учетом различных культурных особенностей 
представителей различных социальных групп (ИУК-5.2.); 

-  владеет навыками толерантного конструктивного общения в процессе 
межличностного взаимодействия (ИУК-5.3.). 

 
 

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) 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 «Профессиональные коммуникации в иноязычной среде» 

относится к обязательной части учебного плана.  
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



- основные базовые термины в области научной психологии на английском 
языке; 
- специфические термины на английском языке в области собственного 
научного исследования; 
- специфические требования к научному тексту в области психологии, 
принятые в англоязычных журналах; 
- специальные требования, принятые в зарубежных научных журналах по 
психологии к представлению результатов эмпирического исследования. 

 
Уметь:  
− использовать научные термины в области психологии адекватно 
предметной области исследования; 
− применять знания английской лексики в профессиональной деятельности; 
− представлять результаты собственных научных исследований и 
прикладных разработок в иноязычной профессиональной среде. 

 
Владеть: 

− навыками использования специальной научной терминологии на 
иностранном (английском) языке в представлении результатов своей 
профессиональной деятельности; 

− навыками взаимодействия с коллегами из зарубежных стран по 
проблематике научных исследований; 
− умениями представлять результатов собственных исследований 

международному научному сообществу. 
 
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 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 Профессиональное Психология как профессия в мировом контексте. Основные 



образование в 
области психологии: 
страновые различия 

уровни психологического образования: бакалавриат (Bachelor 
degree), магистратура (Master degree), аспирантура (PhD 
degree). Особенности профессиональной подготовки 
психологов для работы в социальной сфере 
(консультирование, терапия) в различных странах (на примере 
США и Великобритании). Опыт реализации совместных 
программ странами-партнерами. 

Европейский диплом в области психологии – EuroPsy: 
основные цели, история разработки и внедрения.  

Международные программы по обмену учеными, 
преподавателями и студентами: Erasmus Mundus (при 
Европейской комиссии), Программа Фулбрайта (Fulbright).  

2 Международные 
профессиональные 
сообщества в области 
психологии 

История создания национальных профессиональных 
сообществ в странах Европы и в США. Наиболее крупные 
национальные психологические сообщества: Американская 
психологическая ассоциация (American Psychological 
Association), Британское психологическое общество (British 
Psychological Society). Национальные сообщества Канады, 
Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки. Типовые цели 
национальных психологических сообществ.  

Профессиональные сообщества в области психологии 
международного уровня: International Union of Psychological 
Science (IUPsyS), European Federation of Psychologists 
Associations (EFPA), International Association of Applied 
Psychology (IAAP). Профессиональные сообщества в 
предметных областях психологии.  

3 Международные 
требования к 
научным текстам в 
области психологии 

Журналы общепсихологические и узкотематические (на 
английском языке): Psychology Review. Observer (published by 
the American Psychological Society). Perspectives on 
Psychological Science (a journal of the Association for 
Psychological Science – APS). European Psychologist (official 
organ of the European Federation of Psychologists’ Association – 
EFPA). История Российского проекта “Psychology in Russia: 
State of the Art” (Психология в России: современное 
состояние). 

Общие правила подачи рукописи в зарубежные 
рецензируемые журналы. Требования к содержанию статей, 
аннотации, ключевым словам. Типы научных статей. 
Эмпирическая статья – представление результатов 
оригинального исследования. Требования к различным 
структурным разделам: введению, описанию процедуры 
исследования, представлению результатов и их 
интерпретации, выводам. Теоретическая статья: требования к 
структуре и содержанию. Мета-исследования и их описания.  

4 Формы и средства 
международного 
сотрудничества 

Научные мероприятия международного уровня: конгрессы и 
симпозиумы, тематические конференции. Формы участия в 
научных мероприятиях: организация симпозиума, участие в 
тематической сессии с устным докладом, подготовка и 
презентация стендового доклада, участие в работе круглого 
стола, заочное участие. Неформальное общение в ходе 
научного мероприятия. 

Организация совместных проектов, проведение совместных  



исследований, публикации научных статей: проблемы и 
перспективы. Обмен преподавателями и студентами. 

ResearchGate – социальная сеть и средство сотрудничества 
ученых разных стран (по всему миру). Возможности сети: 
обмен публикациями, создание групп по научным интересам, 
рейтингование ученых, предоставление объявлений 
международных вакансий для ученых. 

Ведение деловой переписки с учеными разных стран. 
Специфические особенности деловой лексики на английском 
языке. Оформление и основные структурные элементы 
делового письма (для установления научных контактов). 
Curriculum Vitae (CV): назначение, особенности составления.  

5 Кросс-культурные 
исследования в 
области психологии 

Задачи кросс-культурного исследования: описание, 
объяснение, предсказание, управление. Количественные и 
качественные исследования. Основные методические 
принципы кросс-культурного исследования: эквивалентность 
методов измерения, соотнесенных с особенностями культуры 
соответствующих стран; репрезентативность выборок по 
основным демографическим характеристикам; анализ данных 
с учетом культурно-исторических особенностей. 

Использование статистических процедур, направленных на 
обнаружение корреляций и значимых различий. Основные 
стратегии при формировании выборки исследования (групп 
сравнения). 

Основные методы исследования: наблюдение, эксперимент,  
контент-анализ, фокус-группа, мета-анализ и др. Проблема 
адекватности перевода используемого инструментария. 

Два основных подхода в интерпретации результатов 
исследования: абсолютистский и релятивистский. Опасность 
неадекватной генерализации результатов исследования. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 
преподавателями): 

Тема 1: Профессиональное образование в области психологии: страновые 
различия;  

Тема 2: Международные профессиональные сообщества в области 
психологии;  

Тема 3: Международные требования к научным текстам в области 
психологии; 

Тема 4: Формы и средства международного сотрудничества; 
 
 

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

  



Рекомендуемая тематика занятий: 
Тема 1: Страновые различия в профессиональном образовании в области 

психологии  
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные уровни психологического образования в мировой практике; 
2. Профессиональная подготовка психологов для сферы психологического 
консультирования и психотерапии семьи в различных странах; 
3. Европейский диплом в области психологии – EuroPsy: основные цели и 
задачи проекта, история разработки и внедрения, перспективы развития. 
 
Тема 2: Профессиональные сообщества в  области психологии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Цели и задачи профессиональных сообществ; 
2. Профессиональные сообщества в области психологии; 
3. Журналы в предметной области  психологии; 
4. Российский проект “Psychology in Russia: State of the Art” (Психология в 
России: современное состояние). 
 
Тема 3: Общие требования к публикациям в зарубежных научных журналах 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общие правила подачи рукописи в зарубежные рецензируемые журналы; 
2. Требования к содержанию статей, аннотации, ключевым словам; 
3. Требования к научному тексту в зависимости от типа статьи: теоретическая, 
эмпирическая; 
4. Основные структурные компоненты научной статьи и требования к их 
содержанию и оформлению; 
5. Формальные требования к общему оформлению научного текста и отдельных 
его частей, ссылкам, списку литературы. 
 
Тема 4:  Эмпирическая статья: основные требования 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные структурные компоненты эмпирической статьи; 
2. Требования к теоретическому обзору и определению методологического 
подхода; 
3. Постановка гипотез, описание выборки, методического инструментария; 
4. Представление результатов, табличные и графические формы; 
5. Обсуждение результатов, выводы; 
6. Определение ограничений и направлений последующих исследований. 
 
Тема 5: Мероприятия международного уровня научной направленности 
Вопросы для обсуждения: 
1. Научные конференции разного уровня и направленности: формы участия; 
2. Конгрессы, проводимые Международным союзом психологических наук 
(International Union of Psychological Science (IUPsyS); 



3. Конгрессы, проводимые Европейской федерацией ассоциаций психологов 
(European Federation of Psychologists’ Associations - EFPA); 
4. Конгрессы, проводимые Международной ассоциацией прикладной 
психологии (International Association of  Applied Psychology (IAAP); 
5. Формы сотрудничества, обеспечиваемые социальной сетью ResearchGate. 
 
Тема 6: Кросс-культурные исследования в области психологии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Задачи кросс-культурного исследования: описание, объяснение, 
предсказание, управление; 
2.  Основные методические принципы кросс-культурного исследования; 
3.  Использование статистических процедур в кросс-культурных 
исследованиях; 
4.  Методы исследования и  проблема адекватности перевода используемого 
инструментария; 
5. Примеры  кросс-культурных исследований по различным проблемам 
психологии. 
 
 Требования к самостоятельной работе студентов 

          Организация самостоятельной работы студента предполагает:  
-  подготовку к лекциям и практическим  занятиям;  
- освоение научной лексики в области психологии и педагогических 
науках;  
- написание аннотации на английском языке по проблеме  исследования, 
выполняемого в рамках ВКР; 
- определение ключевых слов по проблематике исследования (на 
английском языке);  
- подготовку электронной презентации по проблематике своего 
исследования (на английском языке); самостоятельное углубленное 
изучение отдельных аспектов содержания дисциплины.  
 

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: 
а) основная литература  
1) Данчевская, О.Е. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication=Английский язык для межкультурного и профессионального 
общения : учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малѐв. - 6-е изд., стер. - М. : 
Флинта, 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-9765-1284-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369 

б) дополнительная литература 
1) Локтюшина, Е.А. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности современного специалиста: проблемы языкового образования : 
монография / Е.А. Локтюшина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-
педагогический университет». - Волгоград : Издательство ВГСПУ "Перемена", 



2012. - 238 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9935-0246-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429350 

2) Беляева, И.В. Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации : учебное пособие / И.В. Беляева, Е.Ю. Нестеренко, Т.И. 
Сорогина ; науч. ред. Е.Г. Соболева. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА : УрФУ, 
2017. - 133 с. : ил. - Библиогр.: с. 126 - ISBN 978-5-9765-2616-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482141  

 
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: 
http: //flogiston.ru/articles/ - научные публикации по психологии; 
http: //hpo.sagepub.com/ - научные статьи на английском языке, в том числе по 
психологии (часть в свободном доступе); 
http: //study.com (учебные курсы по различным дисциплинам на английском 
языке); 
www.jstor.org – научные статьи на английском языке, в том числе по 
психологии. 

 
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  
(для студентов) 
Изучение дисциплины посвящено формированию компетенций, 

связанных с коммуникациями в иноязычной среде. Занятия включают в себя 
традиционные формы (лекции, практические занятия) и интерактивные методы 
обучения (дискуссии, разработка электронных презентаций по отдельным 
аспектам курса, выступления перед аудиторией с краткими научными 
сообщениями на английском языке).  В ходе освоения дисциплины 
используются:  

- электронные презентации; 
- демонстрационный материал: таблицы, схемы и т. д.; 
- раздаточный материал: шаблоны фраз на английском языке по научной 

тематике, работа с сайтами научной и обучающей направленности на 
английском языке, проверочные тесты на усвоение научной лексики на 
английском языке. 

      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.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
 

Контроль качества усвоения знаний проводится путем оценки выполнения 
заданий на практических занятиях (текущая аттестация), а также контроля 
самостоятельной работы (проверка выполнения контрольной работы). Проверка 
качества усвоения знаний  осуществляется  не только в устной (опрос, беседа, 
доклад), но и в письменной форме (аннотации исследований по теме 
исследования в рамках ВКР на английском языке, письменные сообщения по 
теме научного исследования, конспекты лекций, тесты для проверки знаний).  

Промежуточная аттестация студента осуществляется в форме зачета. 
Зачет проводится в форме итогового теста на знание научной 

терминологии на английском языке, а также устного собеседования на основе 



подготовленной заранее аннотации исследования в рамках выполнения 
выпускной работы, включающего короткое устное выступление и ответы на 
вопросы (вопросы предлагаются не только преподавателем, но и студентами, и 
также учитываются при вынесении оценки) 

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) 

Повышен
ный 

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  

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 71-90 

Удовлетв
орительн
ый  
(достаточ
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетвор
ительно  

51-70 

Недостат
очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетв
орительно 

50 и менее 

 

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:  
• развитие универсальной компетенции:  
− способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 
Индикаторы достижения: 

ИУК-1.1. Знает принципы и методы изучения проблемной ситуации, постановки 

задач и их решения на основе системного подхода, общих правил логического анализа 

и аргументации. 

ИУК-1.2. Умеет описывать проблемную ситуацию, рассматривать различные 

варианты решения задачи, обосновывать свою точку зрения по проблемным вопросам. 

ИУК-1.3. Владеет навыками логичного мышления и аргументированного 

обоснования своего мнения по проблемной 
ситуации и по ее решению. 

 
• формирование общепрофессиональной компетенции: 

− способность понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-12).  

ИОПК-12.1. Знает принципы работы современных информационных технологий. 

ИОПК-12.2. Умеет осуществлять выбор современных информационных 

технологий для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

ИОПК-12.3. Владеет навыками использования современных информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности. 
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 «Специализированные пакеты профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части учебного плана. 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

− методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и 
зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности; метод 
системного анализа;  

− современные информационные технологии и программные средства, в том 
числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности;  
Уметь:  

− применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять 
критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников; применять 
системный подход для решения поставленных задач; 
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− выбирать современные информационные технологии и программные средства, 
в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной 
деятельности; 
Владеть: 

− методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 
информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач; 

− навыками применения современных информационных технологий и 
программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач 
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 форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Разработка учебно-
дидактических 
материалов 

Обработка и редактирование текстовых документов. 
Работа с таблицами и диаграммами. 

2. Обработка табличной 
информации для 
образовательного 
процесса 

Основы работы с электронными таблицами.  
Использование электронных таблиц для анализа 
педагогических измерений. 
Обработка результатов педагогических исследований 
статистическими методами. 

3. Информационные 
технологии в 
реализации системы 
контроля учебных 
достижений 
учащихся 

Организация тестового контроля знаний. 

4. Информационные 
технологии в 
проектной 
деятельности 
педагога 

Использование сети Интернет для работы с информацией 
образовательного назначения. 
Обработка графической информации для учебно-проектной 
деятельности. 
Проектирование презентаций. 
Разработка сайта общеобразовательной организации с 
использованием конструктора сайтов. 

 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 
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№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Разработка учебно-
дидактических материалов 

Лабораторная работа №1. Google Документы 

2. Обработка табличной 
информации для 
образовательного процесса 

Лабораторная работа №2. Google Таблицы 

3. Информационные 
технологии в реализации 
системы контроля учебных 
достижений учащихся 

Лабораторная работа №3. Google Формы 
Лабораторная работа №4. Организация тестового 
контроля знаний с использованием программных 
средств и сервисов 
 

3. Информационные 
технологии в проектной 
деятельности педагога 

Лабораторная работа №5. Google Презентации 
Лабораторная работа №6. Создание ментальных карт 
средствами on-line сервисов 
Лабораторная работа №7. Разработка сайта 
общеобразовательной организации с использованием 
конструктора сайтов 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Выполнение индивидуального проекта. 
При подготовке материалов проекта студенты должны продемонстрировать 

владение современными методами компьютерной обработки данных. 
Тема проектного задания должна соответствовать направленности (профилю) 

обучения. Выбранную тему студенту необходимо согласовать с преподавателем. 
Студенты должны: защитить проект в режиме презентации, предъявить файлы 

выполненного проекта, уметь рассказать о технологиях, использованных им при 
выполнении проекта. 

Использование других (не рассматриваемых в лабораторных работах) цифровых 
сервисов и инструментов при выполнении данного проекта только приветствуется. 

 
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).  
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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. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: 

учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 4-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2021. – 
304 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684291. – ISBN 978-5-394-04383-3. – 
Текст: электронный. 

2. Красильникова, В.А. Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании: учебное пособие / В.А. Красильникова. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 
231 с.: ил., табл., схем. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292. – 
ISBN 978-5-4458-3000-9. – DOI 10.23681/209292. – 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. http://urait.ru 
5. https://biblioclub.ru/ 
6. https://e.lanbook.com/  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо помещение, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

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  
Данный курс имеет большое практическое значение в формировании 

профессиональных навыков. 
Логика изложения материала подразумевает, что студенты должны выполнить 

заданное количество заданий на ПК по темам лабораторного практикума. Каждый 
студент выполняет индивидуальный набор заданий определенного уровня сложности. 
Уровень сложности определяется преподавателем, может корректироваться в ту или иную 
сторону в процессе обучения в соответствии с достигаемыми результатами. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого курса, формирует навыки 
исследовательской работы и ориентирует студентов на умение применять теоретические 
знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, а также по которым требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем 
материал в объеме запланированных часов. 

Задания для самостоятельной работы выдаются в начале семестра с указанием 
времени сдачи. 

Ряд лабораторных занятий проводятся в интерактивной форме. Студенты 
участвуют в круглых столах, в обсуждении на форумах. 

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 с оценкой. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме примерных заданий для выполнения лабораторных работ и 
индивидуального проекта соответственно. 

Примерные задания для выполнения лабораторных работ: 

1. Откройте новую таблицу в Google Таблицы и оформите следующие данные по 
образцу. 

2. Проанализируйте основные функциональные возможности сервисов и программ 
по созданию тестов. Результат анализа представьте в виде таблицы. 

3. Создайте ментальную карту средствами предложенного on-line сервиса. 
Представьте отчет о проделанной работе в виде ссылки доступа и скриншота ментальной 
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карты. 
 

Примерные задания для выполнения индивидуального проекта: 

По выбранной теме, соответствующей Вашему профилю, в рамках данного 
индивидуального проекта, необходимо выполнить следующие задания: 

1. Собрать коллекцию электронных ресурсов, содержащую материалы для каждого 
этапа урока (изучение нового материала, практическое закрепление материала, 
систематизация знаний, самостоятельная подготовка, контроль знаний). 

2. Подготовить и оформить текст учебного материала с указанием списка 
используемых источников и литературы. 

3. Разработать контрольный тест, состоящий не менее чем из 20 заданий разных 
типов (открытой формы, на установление соответствия, на установление 
последовательности, выбор одного правильного ответа, выбор нескольких правильных 
ответов). 

4. Создать презентационное сопровождение учебного материала. Слайды должны 
содержать схемы, таблицы, графики, рисунки. 

5. Создать интеллект-карту на основе учебного материала, используя возможности 
вставки рисунков и значков, а также вложенных файлов и заметок. 

 
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 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 

Хорошо 70-89,9 
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большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

теоретические 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. 

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: 

к.ф.-м.н., доцент кафедры программирования и вычислительной математики 
А.Р. Нафикова 

 
 

Эксперты: 

внешний 

директор МБОУ «Лицей № 21» ГО г. Уфа С.Р. Бадыков 
 

внутренний 

к.п.н., доцент кафедры программирования и вычислительной математики И.В. Кудинов 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.0.ДВ.01.ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Б1.В.0.ДВ.01.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Целью дисциплины является – формирование способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК – 7.1 – Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

УК – 7.2 – Владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 
 
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 образовательной программы  
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

относится к вариативной части учебного плана Блока I «Дисциплины (модули)» к модулю 

«Здоровьесберегающий» программы бакалавриата.  

 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных 

целей. 

Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической 

тренировки в повседневной 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 форм обучения). 



 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Техника безопасности при 

занятиях элективными 

курсами по физической 

культуре. 

Основы техники безопасности при выполнении 

упражнений студентами самостоятельно и группами 

на элективных курсах по общей и специальной 

физической подготовке 

2. Строевые упражнения Построения, перестроения в движении и  на месте, 

строевые приемы на месте, способы передвижения, 

перемена направления движения, размыкание и 

смыкание.  

3. Социально-биологические 

основы адаптации организма 

человека к физической и 

умственной деятельности, 

факторам среды обитания 

Воздействие социально-экологических, природно-

климатических факторов и бытовых условий на 

физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

4. Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Техника  и методика выполнения ОРУ на месте и в 

движении,  без предметов, с предметами (палками, 

скакалками, гантелями, набивными мячами и др.). 

5. Плавание Техника безопасности на воде, гигиенические 

требования к занимающимся. Основы техники 

плавания. Техника плавания способом кроль на 

груди, кроль на спине. Сдача контрольного 

норматива. 

6. Скиппинг (прыжки на 

скакалке) 

Техника безопасности при прыжках со скакалкой. 

Обучение и совершенствование техники скипинга. 

7. Лыжная подготовка Техника безопасности на занятиях по  лыжной 

подготовке. Способы лыжных ходов, преодоление 

подъёмов и спусков, сдача контрольного норматива. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. Особенности самостоятельных занятий, 

направленных на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, 

акцентированное развитие отдельных физических 

качеств. Виды диагностики при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный и 

педагогический контроль. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели. Дневник 

самоконтроля. Использование отдельных методов 

контроля при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спорта. 

8. Общая физическая 

подготовка студентов 

Средства и методы физического воспитания, 

двигательные умения и навыки, физические качества. 

Принципы физического воспитания. Этапы обучения 

движениям. Формирование психических качеств, 

черт и свойств личности в процессе физического 

воспитания. Общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка, спортивная 

подготовка, зоны и интенсивность физических 

нагрузок, энергозатраты  при физической нагрузке. 



Формы занятий физическими упражнениями. 

Урочные формы занятий. Неурочные формы занятий: 

индивидуальные самостоятельные занятия, 

самодеятельные групповые занятия, 

специализированные формы занятий (спортивные 

соревнования, физкультурные праздники и др.). 

Построение и структура учебно-тренировочного 

занятия. Характеристика отдельных частей учебно-

тренировочного занятия. Общая и моторная 

плотность занятия. Выполнение упражнений для 

развития физ. качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости. 

9.   Аэробная подготовка Кроссовая подготовка, бег трусцой. 

10. Легкая атлетика Техника безопасности на занятиях по легкой 

атлетике. Места занятий лёгкой атлетикой, 

оборудование и инвентарь, гигиенические 

требования. Оздоровительный бег, бег на короткие 

дистанции, бег на средние дистанции. Прыжки, 

основы техники, спец.беговые упражнения. Сдача 

скоростного норматива, теста на выносливость. 

11. Спортивные и подвижные 

игры 

Техника безопасности на занятиях по спортивным и 

подвижным играм. Игровая техника и тактика, 

правила соревнований. Подвижные игры 

способствуют развитию практически всех 

физических качеств, формированию навыков в 

коллективных действиях и снятие эмоционального 

напряжения. 

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Строевые упражнения. 

Тема 3: Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической 

и умственной деятельности, факторам среды обитания. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника и методика выполнения ОРУ на месте и в движении,  без предметов, с 

предметами (палками, скакалками, гантелями, набивными мячами и др.). 

Тема 2: Плавание. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на воде, гигиенические требования к занимающимся.  

2. Основы техники плавания.  

3. Техника плавания способом кроль на груди, кроль на спине.  

Тема 3: Скиппинг (прыжки на скакалке). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности при прыжках со скакалкой.  

2. Обучение и совершенствование техники скипинга. 

Тема 4: Лыжная подготовка. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на занятиях по  лыжной подготовке.  

2. Способы лыжных ходов, преодоление подъёмов и спусков. 

3. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.  

Тема 5: Общая физическая подготовка студентов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Средства и методы физического воспитания, двигательные умения и навыки, 

физические качества.  

2. Принципы физического воспитания.  

3. Этапы обучения движениям.  

4. Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе 

физического воспитания.  

5. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, спортивная 

подготовка, зоны и интенсивность физических нагрузок, энергозатраты  при физической 

нагрузке. Формы занятий физическими упражнениями.  

6. Построение и структура учебно-тренировочного занятия.  

7. Характеристика отдельных частей учебно-тренировочного занятия.  

8. Выполнение упражнений для развития физ. качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости. 

Тема 6: Аэробная подготовка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кроссовая подготовка. 

2. Бег трусцой. 

Тема 7: Легкая атлетика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике.  

2. Места занятий лёгкой атлетикой, оборудование и инвентарь, гигиенические 

требования.  

3. Оздоровительный бег, бег на короткие дистанции, бег на средние дистанции. 

4. Прыжки, основы техники, спец.беговые упражнения. 

Тема 8: Спортивные и подвижные игры. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на занятиях по спортивным и подвижным играм.  

2. Игровая техника и тактика, правила соревнований.  
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
 

- домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим занятиям; 

- индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты; 

- индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты; 

- написание рефератов по предложенным темам; 

- написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10-15 научных 

статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru); 

- создание презентаций по предложенным темам; 

- работа над научной статьёй и публикация её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах; 

- участие в научно-практических конференциях по результатам исследовательских 

работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, подготовка тезисов 

выступления, презентации для сопровождения выступления). 

- Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 

физического развития. 



- Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях по различным видам спорта. 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 
1. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения упражнениям. 

Структура учебно-тренировочного занятия. 

2. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

3. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

4. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках 

разной интенсивности. 

5. Значение мышечной релаксации. Средства и методы мышечного расслабления. 

6. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

7. Формы занятий физическими упражнениями. 

8. Общая и моторная плотность занятия. 

9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

10. Интенсивность нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. 

11. Организация самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных 

занятий. 

12. Определение потребностей в занятиях физической культурой и спортом современной 

молодежи.  

13. Гигиена самостоятельных занятий. 

14. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий. 

15. Определение понятия «спорт». Его отличие от других видов занятий физическими 

упражнениями. 

16. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели задачи. 

17. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. 

18. Единая спортивная классификация. 

19. Студенческий спорт. Его организационные особенности. 

20. Студенческие спортивные соревнования. Календарь спортивных соревнований. 

21. Студенческие спортивные организации. 

22. Современные популярные системы физических упражнений. 

23. Студенческий спорт. История проведения Универсиад. 

24. История комплекса ГТО и БГТО. 

25. 15. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или 

системы физических упражнений для регулярных занятий. 

26. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 

систем физических упражнений. 

27. Характеристика особенностей воздействия избранного вида спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и физическую подготовленность. 

28. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. 

29. Цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза.  

30. Перспективное, текущее и оперативное планирование спортивной 

подготовки. 

31. Ценностные ориентации и место физической культуры и спорта в жизни 

студентов. 

32. Профилактика травматизма на занятиях физической культурой и спортом. 

33. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий. 

34. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спорта. 

35. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

36. Врачебный контроль, его содержание и задачи. 

37. Педагогический контроль. Его виды, содержание и задачи. 

38. Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования (стандарты, индексы).  



39. Дневник самоконтроля. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. 

40. Определение нагрузки при занятиях физическими упражнениями по  показателям 

пульса, жизненного объема легких и частоте дыхания. 

41. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, функциональных 

проб и тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма. 

42. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями по 

результатам контроля. 

43. Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при предельно 

напряженной работе. 

44. Физическая подготовленность студентов. Основные критерии. 

45. Самооценка и анализ результатов тестирования по физической подготовке за период 

обучения в вузе  

46. Определение уровня физического состояния через нагрузочные тесты 

47. Характеристика и воспитание физических качеств.  

48. Методика формирования силы. 

49. Методика формирования ловкости. 

50. Развитие координационных способностей. 

51. Методика формирования выносливости. 

52. Методика формирования скоростных качеств. 

53. Взаимосвязь силовой и общей выносливости. 

54. Двигательная активность и физическое развитие человека. 

55. Нетрадиционные методики развития двигательных качеств. 

56. Двигательный режим в период экзаменационной сессии и напряженных умственных 

нагрузок студентов. 

57. Методика составления индивидуальных оздоровительных и тренировочных программ 

по избранному виду физической активности. 

58. Определение понятия «ППФП», ее цели и задачи. Общие положения ППФП. 

59. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. 

60. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. 

61. Характер труда специалистов и его влияние на содержание ППФП студентов 

различных факультетов. 

62. Влияние особенностей динамики утомления и работоспособности специалистов на 

содержание ППФП студентов различных факультетов. 

63. Методика подбора средств ППФП студентов. 

64. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. 

65. ППФП студентов различных специальностей на учебных занятиях. 

66. ППФП студентов во внеучебное время. 

67. Характеристика физической нагрузки для различных групп профессий. 

68. Понятие «производственная физическая культура», ее цели и задачи. 

69. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях 

физической культурой и спортом. 

70. Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК в 

рабочее и свободное время. 

71. Методика составления комплексов в различных видах производственной гимнастики 

и определение их места в течение рабочего дня. 

72. Методика составления и проведения комплекса вводной гимнастики. 

73. Методика составления и проведения комплекса физкультурной паузы. 

74. Методика составления и проведения комплекса физкультурной минутки. 

75. Развитие профессионально важных физических качеств, двигательных умений и 

навыков 

 



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. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов: 

учебное пособие:/ М.С. Эммерт, О.О. Фадина, И.Н. Шевелева, О.А. Мельникова; 

Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск : 

Издательство ОмГТУ, 2017. Режим доступ6:: URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=493420 

2. Шиндина, И.В. Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И.В. Шиндина, Е.А. Шуняева. — Электрон. дан. — Саранск : 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 203 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74503. 

3. Богачева, Е.В. Физическая культура в профессиональной деятельности будущего 

учителя в рамках ФГОС 3+ (для студентов нефизкультурных профилей педагогического 

вуза) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Богачева, О.Г. Барышникова, А.В. 

Богачев. — Электрон. дан. — Воронеж: ВГПУ, 2017. Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

book/105497 

 

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: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

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 - оборудованные спортивные залы, 

плавательный бассейн. 

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 «Общая физическая подготовка» призван способствовать изучению 

теоретических и практических вопросов физической подготовки, с демонстрацией 

разнообразных методологических, теоретических и технологических подходов к 

рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится 

преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных 

умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и процессов. Логика 

изложения материала подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

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.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 



Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

«Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 
Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами их 

применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная - студенты с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний. Либо имеющие небольшие 

отклонения, при которых не запрещены физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. 

Специальная - студенты с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок или определенных 

противопоказаний в применяемых средствах физической культуры. В группу включают 

студентов, страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время необходимо 

значительно ограничить физическую нагрузку. 

 ЛФК - относят студентов, которые имеют те или иные выраженные нарушения 

здоровья. Такие группы должны работать непосредственно под контролем 

соответствующего специалиста. 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 



80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 
 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

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) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

Зачтено 

 

90-100 



умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Зачтено 

 

80-89,9 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

Зачтено 

 

70-79.9  

 



технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено менее 70 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования, 

вносятся в электронные ведомости.  Таким образом они 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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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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1. Целью дисциплины является – формирование способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК – 7.1 – Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

УК – 7.2 – Владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 
 
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 образовательной программы  
Дисциплина «Адаптивная физическая культура и спорт» относится к вариативной 

части учебного плана Блока I «Дисциплины (модули)» к модулю «Здоровьесберегающий» 

программы бакалавриата.  

 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных 

целей. 

Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической 

тренировки в повседневной 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 форм обучения). 



 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

 
Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической культурой 
Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой. 

2 

Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности 

Здоровье человека как ценность. Факторы его 

определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные требования к организации здорового 

образа жизни. Роль и возможности физической 

культуры в обеспечении здоровья. Социальный 

характер последствий для здоровья от 

употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, допинга в спорте, алкоголя и 

табакокурения. 

Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. 

Личное отношение к здоровью, общая культура как 

условие формирования здорового образа жизни. 

3 

Здоровьеформирующие системы 

физического воспитания 

Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных функциональных 

систем и организма в целом под воздействием 

направленной физической нагрузки или 

тренировки. Физиологические основы освоения и 

совершенствования двигательных действий. 

Физиологические механизмы использования 

средств физической культуры для активного 

отдыха и восстановления работоспособности. 

4 

Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Планирование самостоятельных занятий физической 

культурой. Показатели самоконтроля.Составление 

комплекса упражнений, направленного на 

повышение уровня физической подготовленности. 

Составление дневника самоконтроля. 
5 Лечебная физическая культура с 

нарушением функции опорно-

двигательного аппарата, 

нарушением осанки и 

сколиозами 

Причины заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Понятия и причины возникновения 

сколиоза. Сколиоз: формы и проявления. Примерный 

комплекс упражнений ритмической гимнастики. 

6 Лечебная физкультура при 

черепно-мозговых травмах 

 

Причины возникновения и течение заболевания. 

Общая методика проведения занятий при 

повреждениях головного мозга. Дыхательная 

гимнастика при ЧМТ. 

7 Лечебная физическая культура  

при нарушении зрения. 

Основные заболевания органов зрения. Лечебная 

физическая культура при близорукости, или миопии, 

дальнозоркости, или гиперметропии. 
8 Лечебная физическая культура 

при  врожденных дефектах 

ЛФК при травмах позвоночника.ЛФК при 

повреждениях грудной клетки. ЛФК при переломах 



опорно-двигательного аппарата костей пояса верхних конечностей и верхних 

конечностей. ЛФК при переломах костей пояса 

верхних конечностей и верхних конечностей. ЛФК 

при переломах костей таза. ЛФК при переломах 

нижних конечностей. 

9 Лечебная физическая культура 

при заболевании сердечно-

сосудистой системы 

Примерный комплекс упражнений при ишемической 

болезни сердца (инфаркт миокарда, стенокардия). 

ЛФК при гипертонии (повышенное артериальное 

давление), гипотонии (пониженное артериальное 

давление). 

10 Лечебная физическая культура 

при заболевании органов 

дыхания. 

Лечебная физическая культура при бронхиальной 

астме. Лечебная физическая культура при 

хроническом бронхите. Примерный комплекс 

лечебной физкультуры при заболеваниях легких 

(эмфизема, бронхит и др.). Примерный комплекс 

лечебной гимнастики при хронической пневмонии. 
11 Лечебная физическая культура 

при функциональных 

расстройствах нервной системы. 

Лечебная физическая культура в клинике нервных 

болезней. Лечебная физкультура при неврозах. 

Примерный комплекс упражнений при 

психастении. 
12 Лечебная физическая культура 

при заболевании желудочно-

кишечного тракта 

Лечебная физкультура при грыже пищеводного 

отверстия диафрагмы. Лечебная физкультура при 

спланхноптозе. Лечебная физкультура при 

хроническом гастрите. Лечебная физкультура при 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Лечебная физкультура при болезнях 

кишечника. 

13 Лечебная физическая культура 

при заболевании мочеполовой 

системы 

ЛФК при гломерулонефрите. ЛФК при 

пиелонефрите. Лечебная физкультура при мелких 

камнях в мочеточниках. Комплекс упражнений при 

функциональном недержании мочи. 
14 Лечебная физическая культура 

при заболевании эндокринной 

системы 

Заболевание эндокринной системы. Комплекс 

упражнений при ожирении. Задачи ЛФК при 

сахарном диабете. ЛФК при подагре. 
15 Релаксационная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Определение понятия релаксационная гимнастика. 

Релаксационная гимнастика В.С. Чугунова. 

Гимнастика «Гермеса». Комплексная релаксационная 

гимнастика. Релаксационное растягивание. 
16 Оздоровительная и 

корригирующая гимнастика 

Оздоровительная гимнастика. Корригирующая 

гимнастика. Средства и методы. Принципы 

соблюдения выполнения упражнений. Периоды 

оздоровительной и корригирующей гимнастики. 

Основные периоды обучения. 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 

Тема 3: Здоровьеформирующие системы физического воспитания. 

Тема 4: Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 



 
Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Лечебная физическая культура с нарушением функции опорно-двигательного 

аппарата, нарушением осанки и сколиозами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины заболевания опорно-двигательного аппарата.  

2. Понятия и причины возникновения сколиоза.  

3. Сколиоз: формы и проявления.  

4. Примерный комплекс упражнений ритмической гимнастики. 

Тема 2: Лечебная физкультура при черепно-мозговых травмах 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины возникновения и течение заболевания.  

2. Общая методика проведения занятий при повреждениях головного мозга. 

3. Дыхательная гимнастика при ЧМТ. 

Тема 3: Лечебная физическая культура  при нарушении зрения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные заболевания органов зрения.  

2. Лечебная физическая культура при близорукости, или миопии, дальнозоркости, или 

гиперметропии. 

Тема 4: Лечебная физическая культура при  врожденных дефектах опорно-

двигательного аппарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. ЛФК при травмах позвоночника. 

2. ЛФК при повреждениях грудной клетки.  

3. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конечностей. 

4. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конечностей. 

5. ЛФК при переломах костей таза. ЛФК при переломах нижних конечностей. 

Тема 5: Лечебная физическая культура при заболевании сердечно-сосудистой 

системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Примерный комплекс упражнений при ишемической болезни сердца (инфаркт 

миокарда, стенокардия).  

2. ЛФК при гипертонии (повышенное артериальное давление), гипотонии 

(пониженное артериальное давление). 

Тема 6: Лечебная физическая культура при заболевании органов дыхания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лечебная физическая культура при бронхиальной астме.  

2. Лечебная физическая культура при хроническом бронхите.  

3. Примерный комплекс лечебной физкультуры при заболеваниях легких (эмфизема, 

бронхит и др.).  

4. Примерный комплекс лечебной гимнастики при хронической пневмонии. 

Тема 7: Лечебная физическая культура при функциональных расстройствах нервной 

системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лечебная физическая культура в клинике нервных болезней.  

2. Лечебная физкультура при неврозах. 

3. Примерный комплекс упражнений при психастении. 
Тема 8: Лечебная физическая культура при заболевании желудочно-кишечного 

тракта. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лечебная физкультура при грыже пищеводного отверстия диафрагмы.  



2. Лечебная физкультура при спланхноптозе.  

3. Лечебная физкультура при хроническом гастрите.  

4. Лечебная физкультура при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

5. Лечебная физкультура при болезнях кишечника. 

Тема 9: Лечебная физическая культура при заболевании мочеполовой системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. ЛФК при гломерулонефрите.  

2. ЛФК при пиелонефрите.  

3. Лечебная физкультура при мелких камнях в мочеточниках.  

4. Комплекс упражнений при функциональном недержании мочи. 

Тема 10: Лечебная физическая культура при заболевании эндокринной системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Заболевание эндокринной системы.  

2. Комплекс упражнений при ожирении.  

3. Задачи ЛФК при сахарном диабете.  

4. ЛФК при подагре. 
Тема 11: Релаксационная гимнастика. Дыхательная гимнастика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятия релаксационная гимнастика.  

2. Релаксационная гимнастика В.С. Чугунова.  

3. Гимнастика «Гермеса».  

4. Комплексная релаксационная гимнастика.  

5. Релаксационное растягивание. 

Тема 12: Оздоровительная и корригирующая гимнастика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оздоровительная гимнастика.  

2. Корригирующая гимнастика.  

3. Средства и методы.  

4. Принципы соблюдения выполнения упражнений.  

5. Периоды оздоровительной и корригирующей гимнастики.  

6. Основные периоды обучения. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 
- домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим занятиям; 

- индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты; 

- индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты; 

- написание рефератов по предложенным темам; 

- написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10-15 научных 

статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru); 

- создание презентаций по предложенным темам; 

- самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 

физического развития. 

- изучение учебной и научной литературы. 

- написание реферата. 

- составление словаря дисциплины. 

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Социальные аспекты формирования физической культуры личности студента. 

2. Место физической культуры и спорта в жизни современного общества.  

3. Физическая культура как важнейшее средство профессиональной подготовки 

будущего специалиста.   



4. Принципы комплектования специальных медицинских групп в 

общеобразовательных учреждениях. 

5. История развития лечебной физической культуры, ее особенности, применение и 

влияние на организм.  

6. Средства и методы физической культуры, применяемые в специальных 

медицинских группах (СМГ). 

7. Специфика физкультурного образования учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе 

8. Формы занятий физической культурой в режиме дня студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. Методика проведения занятий лечебной физкультуры 

9. Гигиенические требования к местам проведения занятий в специальном 

медицинском отделении.  

10. Классификация физических упражнений. Дозировка физической нагрузки.  

11. Разновидности гимнастики, ее роль и значение для здоровья организма. 

12. Физические, спортивно-прикладные упражнения, применяемые с лечебной 

целью. 

13. Сущность физических упражнений и цель гимнастики. 

14. Лечебная физкультура и профилактика профессиональных заболеваний. 

15. Значение рационального питания призанятиях физическими упражнениями.  

16. Классификация физических упражнений, применяемых в лечебной 

физкультуре. 

17. Особенности занятий физическими упражнениями в восстановительном 

периоде после перенесенного заболевания (в соответствии с диагнозом ) 

18. Лечебная физкультура – одно из ведущих средств лечения позвоночника. 

19. Фитнес как одна из форм оздоровительной тренировки. 

20. Методика развития физических качеств (ловкость, гибкость, быстрота, 

выносливость, сила) в зависимости от заболевания. 

21. Методика организации и гигиенические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

22. Значение закаливания при отклонениях в состоянии здоровья и методические 

требования к его организации.   

23. Врачебный контроль и самоконтроль при выполнении упражнений в СМГ. 

24. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем 

организма человека. 

25. Особенности проведения занятий по физической культуре при артериальной 

гипертензии. 

26. Методика проведения занятий по физической культуре при гипотонической 

болезни. 

27. Особенности проведения занятий по физической культуре при заболеваниях 

органов дыхания. 

28. Особенности проведения занятий по физической культуре  при ожирении. 

29.  Занятия по физической культуре  при сахарном диабете, особенности 

методики. 

30. Методика занятий по физической культуре  при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. 

31. Особенности проведения занятий по физической культуре  при нарушениях 

осанки. 

32. Особенности проведения занятий по физической культуре при сколиотической 

болезни. 

33. Методика проведения занятий по физической культуре  при плоскостопии. 

34. Особенности проведения занятий по физической культуре  при ДЦП. 

35. Занятия по физической культуре  при неврозах. 



36. Методика проведения занятий по физической культуре при остеохондрозе 

позвоночника. 

37. Особенности проведения занятий по физической культуре при нарушениях 

органов  зрения. 

38. Основные требования к организации здорового образа жизни. 

39. Коррекция телосложения (массы тела) средствами физической культуры. 

40. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями. 

 

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. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре: учебник / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев ; под общ. ред. С.П. Евсеева. - 

Москва: Спорт, 2016.; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461367. 

2. Художественная гимнастика: история, состояние и перспективы развития : учебное 

пособие / И.А. Винер-Усманова, Е.С. Крючек, Е.Е. Медведева, Р.Н. Терехина; Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург. - Москва : Человек, 2014. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=461443. 

3. Минникаева, Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры : 

учебное пособие / Н.В. Минникаева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014.   URL:http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=278495. 

 

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: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

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 - оборудованные спортивные залы, 

плавательный бассейн. 

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 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. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 



представлены в форме тестовых заданий и реферата. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

«Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 
Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами их 

применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная - студенты с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний, либо имеющие небольшие 

отклонения, при которых не запрещены физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. 

Специальная - студенты с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок или определенных 

противопоказаний в применяемых средствах физической культуры. В группу включают 

студентов, страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время необходимо 

значительно ограничить физическую нагрузку. 

 ЛФК - относят студентов, которые имеют те или иные выраженные нарушения 

здоровья. Такие группы должны работать непосредственно под контролем 

соответствующего специалиста. 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 



90 - 100 зачтено 
80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 Не зачтено 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 
1.Новизна реферированного 

текста 

Макс. - 20 баллов 

 

-актуальность проблемы и темы; 

-новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

вформулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

-наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

 

-соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-обоснованность способов и методов работы с материалом; 

-умение работать с литературой, систематизировать 

иструктурировать материал; 

-умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

порассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положенияи выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

 

-круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

-привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальныепубликации, материалы сборников научных 

трудов и т.д.) 

4. Соблюдение требований к 

оформлению 

Макс. - 15 баллов 

 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

 

-отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

-отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

Оценивание реферата 
Реферат оценивается по 100-балльной шкале, баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «зачтено»; 

• 70 – 75 баллов – «зачтено»; 

• 51 – 69 баллов – «зачтено»; 

• менее 51 балла – «не зачтено». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 
 
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) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

Зачтено 

 

90-100 



системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Зачтено 

 

80-89,9 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

Зачтено 

 

70-79.9  

 



ый) физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено менее 70 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования, 

вносятся в электронные ведомости. Таким образом они 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, утверждатся 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 способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК – 7.1 – Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

УК – 7.2 – Владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 
 
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 образовательной программы  
Дисциплина «Мини-футбол» относится к вариативной части учебного плана Блока I 

«Дисциплины (модули)» к модулю «Здоровьесберегающий» программы бакалавриата.  

 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных 

целей. 

Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической 

тренировки в повседневной 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 форм обучения). 

 



6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой 

2 Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 

мини-футболе 

 

Основные положения обучения в 

общеподготовительных и специальных упражнениях в 

мини-футболе. Упражнения для подготовительной 

части занятия. Типичные ошибки при обучении 

общеподготовительных и специальных упражнений и 

методы их исправления. 

3 Передвижения и остановки. 

 

Передвижение боком, спиной вперѐд, ускорение, 

остановки, повороты, старты из различных исходных 

положений. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (бег, остановки, повороты, 

рывки) 

4 

Удары по неподвижному 

мячу. 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема 

Удары по катящемуся мячу внутренней частью 

Подъема Удары по неподвижному мячу внешней 

частью подъема Удары по катящемуся мячу внешней 

стороной подъема, носком  

5 

Удары по летящему мячу. 

 

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. 

Удары по летящему мячу серединой подъема. Удары 

по летящему мячу серединой лба. Удары по летящему 

мячу боковой частью лба. 

6 

Удары по воротам 

Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель. Угловой удар. Подача мяча в 

штрафную площадь. 

7 

Остановка катящегося мяча. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой Остановка катящегося мяча 

внешней стороной стопы Остановка мяча грудью 

8 Остановка летящего мяча Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы 

9 Ведение мяча и обводка. Ведение мяча и обводка. Ведение мяча внешней и 

внутренней стороной стопы по прямой, с изменением 

направления и скорости ведения правой и левой ногой 

(без сопротивления защитника). Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча с 

активным сопротивлением защитника. Обводка с 

помощью обманных движений (финтов). 

10 Отбор мяча. 

 

Отбор мяча. Выбивание мяча ударом ногой. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с 

шагом 

11 Игра вратаря. 

 

Ловля катящегося мяча. Ловля мяча, летящего 

навстречу. Ловля мяча сверху в прыжке Отбивание 

мяча кулаком в прыжке. Ловля мяча в падении (без 

фазы полѐта). 

12 Выполнение комбинаций из 

освоенных элементов 

техники перемещений и 

Ведение, удар (передача мяча), приѐм мяча, остановка, 

удар по воротам. 

 



владение мячом. 

13 Совершенствование 

технической подготовки 

Удары по мячу, удары по воротам, остановка мяча, 

отбор мяча, ведение мяча, обводка 

14 Тактика игры. 

 

Тактика игры. Тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения без изменения позиций. 

Позиционные нападения с изменением позиций. 

Двусторонняя учебная игра. 

15 Совершенствование 

тактической подготовки 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой 

и без атаки ворот Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите 

16 Правила соревнований Правила соревнований регламентированные 

Федерацией мини- футбола Российской Федерации  

17 Игра по правилам. Игра в мини-футбол по основным правилам игры.  

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в мини-футболе. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Передвижения и остановки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Передвижение боком, спиной вперед, ускорение, остановки, повороты, старты из 

различных исходных положений.  

2. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, остановки, 

повороты, рывки). 

Тема 2: Удары по неподвижному мячу. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. 

2. Удары по катящемуся мячу внутренней частью Подъема Удары по неподвижному 

мячу внешней частью подъема. 

3. Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком. 

Тема 3: Удары по летящему мячу. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. 

2. Удары по летящему мячу серединой подъема. 

3. Удары по летящему мячу серединой лба. 

4. Удары по летящему мячу боковой частью лба. 

Тема 4: Удары по воротам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Удары по воротам различными способами на точность попадания мячом в цель.  

2. Угловой удар.  

3. Подача мяча в штрафную площадь. 

Тема 5: Остановка катящегося мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы. 

Тема 6: Ведение мяча и обводка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ведение мяча и обводка.  



2. Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с изменением 

направления и скорости ведения правой и левой ногой (без сопротивления защитника).  

3. Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника.  

4. Ведение мяча с активным сопротивлением защитника.  

5. Обводка с помощью обманных движений (финтов). 

Тема 7: Отбор мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отбор мяча.  

2. Выбивание мяча ударом ногой.  

3. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 

Тема 8: Игра вратаря. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ловля катящегося мяча. 

2. Ловля мяча, летящего навстречу. 

3. Ловля мяча сверху в прыжке. 

4. Отбивание мяча кулаком в прыжке. 

5. Ловля мяча в падении (без фазы полѐта). 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 
- домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим занятиям; 

- индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты; 

- индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты; 

- написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10-15 научных 

статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru); 

- создание презентаций по предложенным темам; 

- работа над научной статьёй и публикация её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах; 

- участие в научно-практических конференциях по результатам исследовательских 

работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, подготовка тезисов 

выступления, презентации для сопровождения выступления). 

- Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 

физического развития. 

- Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 

 

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. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр: учебное пособие 

/ Е.Ю. Ковыршина, Ю.Н. Эртман, В.Ф. Кириченко; Министерство спорта Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Кафедра теории и методики спортивных игр. - Омск: Издательство СибГУФК, 2017 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444. 

2. Футбол: история, правила, техника и тактика игры в футбол [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / сост. Чеботарев В.В., Чеботарев А.В.. — Электрон. дан. - 

Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. - 119 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/ book/112017. 

 

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: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

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 - оборудованные спортивные залы. 

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 «Мини-футбол» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в мини-футбол, с демонстрацией разнообразных 

методологических, теоретических и технологических подходов к рассматриваемым 

проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на 

формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение 

элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала 

подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

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.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

«Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 



а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 
Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами их 

применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная - студенты с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний. Либо имеющие небольшие 

отклонения, при которых не запрещены физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. 

Специальная - студенты с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок или определенных 

противопоказаний в применяемых средствах физической культуры. В группу включают 

студентов, страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время необходимо 

значительно ограничить физическую нагрузку. 

 ЛФК - относят студентов, которые имеют те или иные выраженные нарушения 

здоровья. Такие группы должны работать непосредственно под контролем 

соответствующего специалиста. 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 
80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 
 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 



10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

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) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

Зачтено 

 

90-100 



планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Зачтено 

 

80-89,9 



Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

Зачтено 

 

70-79.9  

 



видах спорта. 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено менее 70 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования, 

вносятся в электронные ведомости. Таким образом они 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 способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК – 7.1 – Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

УК – 7.2 – Владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 

 

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 образовательной программы  
Дисциплина «Лапта» относится к вариативной части учебного плана Блока I 

«Дисциплины (модули)» к модулю «Здоровьесберегающий» программы бакалавриата.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных 

целей. 

Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической 

тренировки в повседневной 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 форм обучения). 

 



6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой 

2 Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 

лапте 

 

Основные положения обучения в 

общеподготовительных и специальных упражнениях 

в лапте. Упражнения для подготовительной части 

занятия. Типичные ошибки при обучении 

общеподготовительных и специальных упражнений и 

методы их исправления. 

3 Удары по мячу Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по 

мячу. Способы держания биты одной и двумя руками. 

Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и 

двумя руками. Удары по лежащему и подброшенному 

мячу: по диагонали, нацеленные, между игроками, 

вдоль боковой линии, за игроков; по силе: за среднюю 

линию, к угловому флажку, к боковой линии, за линию 

кона. Удары низколетящие, по высокой или отвесной 

траектории, свечки, срезки. Средства обучения. 

Подводящие и имитационные упражнения. Удары 

ладонью, малой битой в школьной, вольной и беговой 

лапте. Подбрасывание мяча подающим игроком на 

разную высоту, с вращением и без него. Удар битой по 

подброшенному или отскочившему от земли мячу, от 

стены, с подброса другим игроком. Удары по мячу 

разными частями биты. Техника оставления биты 

после удара по мячу. Соревнования на правильное 

выполнение ударов по мячу. Упражнения по 

совершенствованию техники удара на силу и точность. 

Удары по мячу после оценки тактической расстановки 

водящей команды в учебно-тренировочных играх. 

4 Ловля мяча Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места 

для ловли мяча одной и двумя руками. Положение рук 

на пойманном мяче, амортизация руками. Ловля на 

грудь низко и высоко летящих мячей, катящихся и 

отскочивших от земли, со средней и высокой 

скоростью. Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в движении с 

разворота, в падении справа и слева. Средства 

обучения. Подводящие и имитационные упражнения. 

Ловля мяча со своего подбрасывания, увеличивая, 

уменьшая или чередуя высоту подброса; с акцентом на 

амортизацию; летящего навстречу параллельно игроку; 

после броска о стену. Бросание и ловля мяча в парах и 

противостоящих колоннах, в движении: справа, слева 

при ходьбе и после остановок. Совершенствование 

ловли мяча с различных расстояний и в учебных играх. 

Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих 

колоннах.  

5 Передача мяча Стойки и перемещения передающего игрока. Способы 



держания мяча при передачах партнеру: с замахом и 

из-за головы, справа, снизу. Скрытые передачи. 

Средства обучения. Подводящие и имитационные 

упражнения в парах, тройках и четверках, с одним и 

более мячами. Перемещения ходьбой, бегом, скачком. 

Стойки на полусогнутых в коленях ногах, с 

параллельным положением стоп, с опорой на впереди 

стоящую ногу. Передачи мяча партнеру: стоя на месте, 

после перемещений вперед, назад, вправо, влево; по 

силе: слабые, средние, сильные; на длинные, короткие 

и средние расстояния; по направлению передачи: 

прямые, диагональные, поперечные, ответные, 

выполняемые после перемещений в падении, лежа, 

сидя, сбоку, с разворота, из-за головы сверху, снизу с 

колена. 

6 

Перебежки 

Перебежки с разной скоростью, со стартовым 

ускорением, с финишным рывком и на короткие 

дистанции; одиночные и группой; своевременные и 

несвоевременные; в чередовании с падениями, 

прыжками, увертываниями, кувырками и остановками. 

Маневрирование. Средства обучения. Перебежки на 

10–30 м с изменением скорости и направления. 

Ложные движения игрока при перебежках: после 

неожиданной остановки с последующим рывком в 

другом направлении. Обманное движение корпусом с 

шагом в одну сторону – уход в другую. 

7 

Осаливание 

Броски мяча по неподвижной и движущейся мишени 

или по игроку; из различных исходных положений: 

стоя на месте, после перемещения, в прыжке, в 

падении, с колена; по направлению: по ходу 

перебегающего, навстречу бегущему, во след 

убегающему, вдоль боковой линии, при подходе к 

линии города или кона. Осаливание игроков, бегущих 

группой по прямой, врассыпную, зигзагами, с 

внезапной остановкой, падением, наклоном или 

прогибанием туловища. Средства обучения. 

Упражнения в метании мяча из положений стоя, с 

колена; с различных расстояний – 4–15 м; в игроков, 

совершающих условные перебежки: по прямой, 

зигзагами, с внезапными остановками, с падениями и 

т.д. 

8 

Тактическая подготовка 

Бьющий игрок 

Он выполняет различные варианты ударов: слабый, 

длинный сильный, в противоположную сторону от 

направления перебежки. Другие игроки выполняют 

перебежки в зависимости от удара. 

9 Игрок, ловящий мяч. Выбор игровой позиции с учетом места и способов 

перемещения приближающегося или удаляющегося 

игрока команды бьющих с применением ложных 

движений на передачу мяча по согласованию с 

партнером по команде. 

10 Игрок, передающий мяч Выбор способа перемещения и передачи с 

применением обманных движений. 



11 Тактические перебежки Выбор момента, направления и скорости перебежек 

одного, двух и более игроков с применением ложных 

движений, рывков, падений, внезапных остановок. 

12 Тактическое осаливание Умение избегать осаливания путем оценки игровой 

обстановки или применения техники обманных 

движений. Самоосаливание как ошибка, допущенная в 

определенных ситуациях: при перебежках после удара, 

при последнем ударе, с возвращением за линию кона 

или города, касание мяча после осаливания противника 

с целью задержки времени на последних минутах игры 

и сохранения преимущества в счете. 

13 Тактика игры бьющей 

команды. 

Распределение игроков на удар с учетом их 

индивидуальных способностей и уровня физической 

подготовленности. Порядок расположения слабых и 

сильных игроков водящей команды. Своевременность 

перебежек. Выбор удара по мячу в зависимости от 

расположения игроков водящей команды, от уровня их 

подготовленности и наличия слабых участков на поле 

противника. 

14 Тактика игры водящей 

команды 

Выбор индивидуальной техники подающего игрока. 

Выбор способа расположения игроков в зависимости 

от скорости, направления и траектории полета мяча, 

посланного бьющей командой. Расположение команды 

конвертом или ромбом, веерообразное с одним далеко 

стоящим у линии кона игроком. Изменение 

расположения игроков в зависимости от тактики игры 

бьющей команды. 

15 Учебная игра Учебные игры проводятся на тренировочных занятиях 

с использованием упражнений, моделирующих 

игровые ситуации. В ходе таких занятий создаются 

условия, позволяющие оптимально реализовать 

технико-тактические умения и навыки ведения игры. В 

учебных играх совершенствуются базовые знания и 

практический опыт, выявляются индивидуальные 

особенности, определяются игровые функции каждого 

игрока в команде. 

16 Правила соревнований Соревнования по мини-лапте проводятся в 

соответствии с правила игры. 

17 Игра по правилам. Игра в мини-лапту по основным правилам игры.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в лапте 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Удары по мячу. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по мячу.  

2. Способы держания биты одной и двумя руками. 



3. Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и двумя руками.  

4. Удары по лежащему и подброшенному мячу: по диагонали, нацеленные, между 

игроками, вдоль боковой линии, за игроков; по силе: за среднюю линию, к угловому флажку, 

к боковой линии, за линию кона.  

5. Удары низколетящие, по высокой или отвесной траектории, свечки, срезки. 

Подводящие и имитационные упражнения.  

6. Удары ладонью, малой битой в школьной, вольной и беговой лапте.  

7. Подбрасывание мяча подающим игроком на разную высоту, с вращением и без него. 

8. Удар битой по подброшенному или отскочившему от земли мячу, от стены, с 

подброса другим игроком. Удары по мячу разными частями биты.  

9. Техника оставления биты после удара по мячу.  

 Тема 2: Ловля мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места для ловли мяча одной и двумя 

руками.  

2. Положение рук на пойманном мяче, амортизация руками.  

3. Ловля на грудь низко и высоко летящих мячей, катящихся и отскочивших от земли, 

со средней и высокой скоростью.  

4. Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в движении с разворота, в падении справа и слева. 

5. Ловля мяча со своего подбрасывания, увеличивая, уменьшая или чередуя высоту 

подброса; с акцентом на амортизацию; летящего навстречу параллельно игроку; после 

броска о стену.  

6. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих колоннах, в движении: справа, 

слева при ходьбе и после остановок.  

7. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих колоннах. 

Тема 3: Передача мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стойки и перемещения передающего игрока.  

2. Способы держания мяча при передачах партнеру: с замахом и из-за головы, справа, 

снизу. Скрытые передачи.  

3. Перемещения ходьбой, бегом, скачком. Стойки на полусогнутых в коленях ногах, с 

параллельным положением стоп, с опорой на впереди стоящую ногу. Передачи мяча 

партнеру: стоя на месте, после перемещений вперед, назад, вправо, влево; по силе: слабые, 

средние, сильные; на длинные, короткие и средние расстояния; по направлению передачи: 

прямые, диагональные, поперечные, ответные, выполняемые после перемещений в падении, 

лежа, сидя, сбоку, с разворота, из-за головы сверху, снизу с колена. 

Тема 4: Перебежки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перебежки с разной скоростью, со стартовым ускорением, с финишным рывком и на 

короткие дистанции; одиночные и группой; своевременные и несвоевременные; в 

чередовании с падениями, прыжками, увертываниями, кувырками и остановками. 

Маневрирование.  

2. Перебежки на 10–30 м с изменением скорости и направления. Ложные движения 

игрока при перебежках: после неожиданной остановки с последующим рывком в другом 

направлении. Обманное движение корпусом с шагом в одну сторону – уход в другую 

Тема 5: Осаливание. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Броски мяча по неподвижной и движущейся мишени или по игроку; из различных 

исходных положений: стоя на месте, после перемещения, в прыжке, в падении, с колена; по 

направлению: по ходу перебегающего, навстречу бегущему, во след убегающему, вдоль 

боковой линии, при подходе к линии города или кона.  

2. Осаливание игроков, бегущих группой по прямой, врассыпную, зигзагами, с 



внезапной остановкой, падением, наклоном или прогибанием туловища. Упражнения в 

метании мяча из положений стоя, с колена; с различных расстояний – 4–15 м; в игроков, 

совершающих условные перебежки: по прямой, зигзагами, с внезапными остановками, с 

падениями. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
 

- домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим занятиям; 

- индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты; 

- индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты; 

- написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10-15 научных 

статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru); 

- создание презентаций по предложенным темам; 

- работа над научной статьёй и публикация её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах; 

- участие в научно-практических конференциях по результатам исследовательских 

работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, подготовка тезисов 

выступления, презентации для сопровождения выступления). 

- Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 

физического развития. 

- Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 

 

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. Костарев, А.Ю. Теоретические основы педагогического моделирования в 

соревновательной деятельности спортсменов в русской лапте [Электронный ресурс] : 

монография / А.Ю. Костарев. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2009. — 

248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42383. 

2. Гусев, Л.Г. Судейство соревнований по русской лапте [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Г. Гусев, В.И. Щемелинин. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2006. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42300. 

3. Костарев, А.Ю. Индивидуализация тренировочного процесса в русской лапте 

[Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Костарев. — Электрон. дан. — Уфа: БГПУ имени 

М. Акмуллы, 2001. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42385. 

 

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: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

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 - оборудованные спортивные залы, 

спортивные площадки. 

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 «Лапта» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в лапту, с демонстрацией разнообразных методологических, 

теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути 

их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании педагогических 

знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами анализа 

педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала подразумевает 

поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

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.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

«Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 

Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами их 

применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Ловкость 

Гибкость 



Отжимания 

Кувырки 

Сила 

Выносливость 

После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная - студенты с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний, либо имеющие небольшие 

отклонения, при которых не запрещены физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. 

Специальная - студенты с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок или определенных 

противопоказаний в применяемых средствах физической культуры. В группу включают 

студентов, страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время необходимо 

значительно ограничить физическую нагрузку. 

 ЛФК - относят студентов, которые имеют те или иные выраженные нарушения 

здоровья. Такие группы должны работать непосредственно под контролем 

соответствующего специалиста. 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 

 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 



4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

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) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

Зачтено 

 

90-100 



физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

Зачтено 

 

80-89,9 



занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Зачтено 

 

70-79.9  

 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено менее 70 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования, 

вносятся в электронные ведомости.  Таким образом они 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 способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК – 7.1 – Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

УК – 7.2 – Владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 

 

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 образовательной программы  
Дисциплина «Плавание» относится к вариативной части учебного плана Блока I 

«Дисциплины (модули)» к модулю «Здоровьесберегающий» программы бакалавриата.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных 

целей. 

Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической 

тренировки в повседневной 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 форм обучения). 

 



6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при занятиях 

физической культурой 

Основы техники безопасности при 

выполнении физических упражнений на 

занятиях по плаванию. 

2 

Формирование предварительного 

представления о технике плавания 

и ознакомление со свойствами 

водной средой, через освоение  

погружений под воду, всплывании, 

лежаний, открывания глаз в воде и 

др., что содействует овладению 

навыком плавания. Ознакомление с 

техникой спортивных способов 

плавания. 

Основные понятия и термины: оси тела, 

плоскости тела, направления движения, угол 

атаки, движитель, плавание, пловец. 

Особенности водной среды: плотность воды, 

гидростатическое давление, теплоемкость, 

теплопроводность, преломление света, 

распространение в воде звука и т.д. Система 

условий для организации двигательных 

действий пловца: горизонтальное положение, 

высокое встречное сопротивление, холод, 

подвижная опора. Особенности организма 

пловца: морфологические, физиологические, 

психологические. Статическое плавание. 

Действие сил на неподвижное в воде тело. Закон 

Архимеда. Плавучесть. Факторы, определяющие 

плавучесть Виды плавучести: горизонтальная, 

вертикальная. Влияние плавучести на технику 

плавания. Динамическое плавание. Внутренние 

и внешние силы, действующие на движущееся 

тело пловца, их взаимодействие. Правило 

«параллелограмма»: «вертикальная» и 

«горизонтальная» составляющие. Силы 

сопротивления. Сопротивление трения. 

Сопротивление волнообразования. 

Сопротивление вихреобразования. Активное 

сопротивление. Пассивное сопротивление. 

Параметры, определяющие сопротивление: 

скорость движения тела, плотность воды, 

миделево сечение, коэффициент обтекаемости. 

Методы оценки сопротивления. Зависимость 

сопротивления от антропометрических данных. 

Начальное обучение плаванию. 

3 

Общая физическая и специальная 

подготовка, имитационные 

упражнения. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

способствует повышению функциональных 

возможностей, общей работоспособности, 

является основой (базой) для специальной 

подготовки и достижения высоких результатов в 

плаванье. Специальная физическая подготовка. 

Обучение специальным физическим 

упражнениям, направленным на освоение 

технических приемов и элементов в избранной 

сфере деятельности или виде спорта. Процесс, 

направленный на овладение теоретическими 

знаниями, двигательными умениями, навыками 

и способностями преимущественно 



необходимыми в избранном виде спорта. 

4 

Изучение техники «кроль на груди» 

Плавание с полной координацией движений. 

Плавание с помощью движений одними руками. 

Плавание кролем с задержкой дыхания. 

Плавание с двусторонним дыханием. Плавание 

кролем на груди с помощью движений одними 

ногами и различным исходным положением рук 

(руки вытянуты вперед; одна вперед, другая -

вдоль туловища; обе -вдоль туловища). 

Плавание с помощью движений ног и одной 

руки кролем, другая рука у бедра; вдох в 

сторону прижатой руки. Плавание кролем на 

груди с подменой. 

5 

Изучение техники «кроль на спине» 

Плавание на спине с помощью одними ногами, 

руки вытянуты вперед, голова между рук. То же, 

но одна рука вытянута вперед, другая у бедра. 

Плавание с помощью движений одними руками. 

Плавание на спине с подменой. Плавание на 

спине с помощью одновременных гребков 

обеими руками и движений ногами кролем или 

дельфином. Плавание на спине на сцепление 

6 

Совершенствование «кроль на 

груди» 

Положение тела, движение ногами, 

подготовительные и рабочие движения, 

движения руками, опорная и основная части 

гребка, дыхание и общая координация 

движений. 

7 

Совершенствование «кроль на 

спине» 

Положение тела, движение ногами, 

подготовительные и рабочие движения, 

движения руками, опорная и основная части 

гребка, дыхание и общая координация движений 

8 

Изучение техники «брасс на груди» 

Положение тела, движение ногами, рабочее 

движение, движение руками, техника 

погружения в воду, способы передвижения под 

водой 

9 

Изучение техники «брасс на спине» 

Положение тела, движение ногами, рабочее 

движение, движение руками, техника 

погружения в воду, способы передвижения под 

водой 

10 
Совершенствование  техники 

плавания «брасс на груди» и «брасс 

на спине» 

Совершенствование движений ногами, 

рабочего движения, движений руками, техники 

погружения в воду, способы передвижения под 

водой 

11 

Основы прикладного плавания.  

Овладения навыками  прикладного 

плавания: плавание на боку. 

На занятиях применяются игры для обучения и 

совершенствования техники способа кроль на 

груди, кроль на спине, брасс, ныряние для 

повышения интереса к повторению знакомых 

упражнений, и развлечения (повышению 

эмоциональности, воспитанию смелости, 

укреплению коллектива.). 

12 

Изучение стартов, поворотов. 

Осваиваются рациональные варианты старта с 

тумбочки, бортика и из воды. Старт со 

скольжением на дальность. Обычный открытый 



поворот и поворот «маятником». Закрытые 

повороты на спине с проносом ног по воздуху 

или через сторону. Повороты, применяемые в 

комплексном плавании при переходе с одного 

способа на другой 

13 Учебные прыжки в воду. Изучения 

ныряние в длину, в глубину. 

Приемы транспортировки  при  

спасание тонущих.  Методы 

самоконтроля за функциональным 

состоянием организма. 

Специальные упражнения до и после старта, 

подготовительные движения, дыхание, общая 

координация движений. 

14 Закрепление упражнения, 

применяемые для обучения 

ныряния в длину различными 

способами (кролем с помощью 

движений одних ног, брассом с  

гребком до бедер, способом на 

боку, с движениями ногами кролем, 

а руками брассом.) 

Специальные упражнения до и после старта, 

подготовительные движения, дыхание, общая 

координация движений. 

15 Организация и проведение занятий, 

соревнований. 

Проведение соревнований согласно правилам.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Формирование предварительного представления о технике плавания и 

ознакомление со свойствами водной средой, через освоение  погружений под воду, 

всплывании, лежаний, открывания глаз в воде и др., что содействует овладению навыком 

плавания. Ознакомление с техникой спортивных способов плавания. 

Тема 3: Общая физическая и специальная подготовка, имитационные упражнения. 

Тема 4: Организация и проведение занятий, соревнований. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Изучение техники «кроль на груди». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Плавание с полной координацией движений.  

2. Плавание с помощью движений одними руками.  

3. Плавание кролем с задержкой дыхания. Плавание с двусторонним дыханием.  

4. Плавание кролем на груди с помощью движений одними ногами и различным 

исходным положением рук (руки вытянуты вперед; одна вперед, другая -вдоль туловища; 

обе -вдоль туловища). 

5.  Плавание с помощью движений ног и одной руки кролем, другая рука у бедра; 

вдох в сторону прижатой руки.  

6. Плавание кролем на груди с подменой. 

Тема 2: Изучение техники «кроль на спине». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Плавание на спине с помощью одними ногами, руки вытянуты вперед, голова 

между рук. То же, но одна рука вытянута вперед, другая у бедра.  

2. Плавание с помощью движений одними руками.  

3. Плавание на спине с подменой.  



4. Плавание на спине с помощью одновременных гребков обеими руками и движений 

ногами кролем или дельфином.  

5. Плавание на спине на сцепление 

Тема 3: Изучение техники «брасс на груди». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение тела, движение ногами, рабочее движение, движение руками, техника 

погружения в воду, способы передвижения под водой. 

Тема 4: Изучение техники «брасс на спине». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение тела, движение ногами, рабочее движение, движение руками, техника 

погружения в воду, способы передвижения под водой 

Тема 5: Основы прикладного плавания.  Овладения навыками  прикладного плавания: 

плавание на боку. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Применение игры для обучения и совершенствования техники способа кроль на 

груди, кроль на спине, брасс, ныряние для повышения интереса к повторению знакомых 

упражнений, и развлечения (повышению эмоциональности, воспитанию смелости, 

укреплению коллектива.). 

Тема 6: Изучение стартов, поворотов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рациональные варианты старта с тумбочки, бортика и из воды.  

2. Старт со скольжением на дальность.  

3. Обычный открытый поворот и поворот «маятником». Закрытые повороты на спине 

с проносом ног по воздуху или через сторону.  

4. Повороты, применяемые в комплексном плавании при переходе с одного способа 

на другой 

Тема 7: Учебные прыжки в воду. Изучения ныряние в длину, в глубину. Приемы 

транспортировки  при  спасание тонущих.  Методы самоконтроля за функциональным 

состоянием организма. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специальные упражнения до и после старта, подготовительные движения, дыхание, 

общая координация движений. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

 

- домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим занятиям; 

- индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты; 

- индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты; 

- написание рефератов по предложенным темам; 

- написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10-15 научных 

статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru); 

- создание презентаций по предложенным темам; 

- работа над научной статьёй и публикация её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах; 

- участие в научно-практических конференциях по результатам исследовательских 

работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, подготовка тезисов 

выступления, презентации для сопровождения выступления). 

- Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 

физического развития. 

- Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 

 



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. Степанова, М.В. Плавание в системе физического воспитания студентов вузов : 

учебное пособие / М.В. Степанова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - 2-е. изд., доп. - Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2017. - URL:http://biblioclub.ru/ index.php? 

page=book&id=481808. 

2. Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание : учебное пособие / 

А.С. Казызаева, О.Б. Галеева, Е.С. Жукова, М.Д. Бакшеев ; Министерство спорта Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Кафедра теории и методики плавания. - Омск : Издательство СибГУФК, 2016. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483291. 

3. Лушпа, А.А. Плавание : учебное пособие / А.А. Лушпа. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - 108 с. - ISBN 978-5-8353-1333-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232770. 

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: 

http://www.urait.ru/ 



http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

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 - оборудованные спортивные залы, 

плавательный бассейн. 

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 «Плавание» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов плавания, с демонстрацией разнообразных методологических, 

теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути 

их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании педагогических 

знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами анализа 

педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала подразумевает 

поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

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.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 



Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

«Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 

Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами их 

применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная - студенты с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний. Либо имеющие небольшие 

отклонения, при которых не запрещены физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. 

Специальная - студенты с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок или определенных 

противопоказаний в применяемых средствах физической культуры. В группу включают 

студентов, страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время необходимо 

значительно ограничить физическую нагрузку. 

 ЛФК - относят студентов, которые имеют те или иные выраженные нарушения 

здоровья. Такие группы должны работать непосредственно под контролем 

соответствующего специалиста. 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 



 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

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) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

Зачтено 

 

90-100 



здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Зачтено 

 

80-89,9 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

Зачтено 

 

70-79.9  

 



подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено менее 70 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования, 

вносятся в электронные ведомости. Таким образом они 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 способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК – 7.1 – Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

УК – 7.2 – Владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 

 

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 образовательной программы  
Дисциплина «Баскетбол» относится к вариативной части учебного плана Блока I 

«Дисциплины (модули)» к модулю «Здоровьесберегающий» программы бакалавриата.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных 

целей. 

Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической 

тренировки в повседневной 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 форм обучения). 

 



 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой 

2 Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 

баскетболе 

 

Основные положения обучения в 

общеподготовительных и специальных упражнениях 

в баскетболе. Упражнения для подготовительной части 

занятия. Типичные ошибки при обучении 

общеподготовительных и специальных упражнений и 

методы их исправления. 

3 Стойка баскетболиста и 

передвижение без мяча. 

Стойка баскетболиста. Варианты стоек в зависимости 

от ситуации на площадке. Передвижение приставным 

шагом. Передвижение спиной вперед. Передвижение с 

ускорением. Передвижение со сменой ритма. 

Передвижение с резкими остановками. Передвижение с 

изменением траектории движения. Замедленный бег. 

Разбег с финальным прыжком у кольца. 

4 

Ведение мяча одной рукой. 

Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на 

месте. Ведение мяча на месте с изменением высоты 

отскока. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и 

влево. Ведение мяча вперед. Ведение мяча вправо и 

влево. Ведение мяча спиной вперед. Ведение мяча 

бегом вперед. Ведение мяча с изменением скорости и 

направления движения. Ведение мяча с остановкой 

прыжком. Ведение мяча и остановка в два шага. 

5 

Ловля и передача мяча на 

месте. 

Передача мяча двумя руками от груди на месте. Ловля 

мяча двумя руками. Передача мяча двумя руками с 

отскоком от площадки на месте. Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. Передача мяча одной рукой 

снизу на месте. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки на месте. Ловля одной рукой. 

6 Ловля и передача мяча в 

движении. 

Передача мяча двумя руками от груди в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля двумя 

руками. Передача мяча двумя руками с отскоком от 

площадки в движении приставным шагом вправо и 

влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении 

приставным шагом вправо и влево. Передача мяча 

одной рукой снизу в движении приставным шагом 

вправо и влево. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки в движении приставным шагом вправо и 

влево. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя 

руками с отскоком от площадки в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля одной 

рукой. Передача мяча одной рукой от плеча в 

движении приставным шагом вправо и влево. 

Передача мяча одной рукой снизу в движении 

приставным шагом вправо и влево. 

7 Броски в кольцо. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, 



располагаясь справа и слева от кольца с дистанции 1,5 

метра. Бросок в кольцо двумя руками над головой с 

места, располагаясь, справа и слева от кольца с 

дистанции 1,5 метра. Бросок в кольцо одной рукой от 

плеча с места, располагаясь по центру с дистанции 1,5 

метра. Бросок в кольцо двумя руками над головой с 

места, располагаясь по центру с дистанции 1,5 метра. 

Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии 

штрафного броска. Бросок в кольцо двумя руками над 

головой с места с линии штрафного броска. Бросок 

мяча после остановки прыжком. Бросок мяча после 

остановки в два шага. Бросок мяча после ведения и 

двух шагов. 

8 Тактика в нападении. Быстрый прорыв. Длительный розыгрыш. 

9 Освоение тактики в защите. Зонная защита. Персональная защита. 

10 Совершенствование тактики 

в защите. 

Зонная защита 2\3. Зонная защита 2\1\2. Зонная защита 

3\2. Игра в баскетбол. 

11 Комбинации игры в 

нападении. 

Игровые взаимодействия без продвижения к кольцу. 

Игровые взаимодействия с продвижением к кольцу. 

Игра в баскетбол. 

12 Комбинации игры в защите. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без 

продвижения к кольцу. Игровые взаимодействия в 

ответ на атаку с продвижением к кольцу. Игра в 

баскетбол. 

13 Атака 5 в 4 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

14 Атака 4 в 3 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

15 Атака 3 в 2 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

16 Атака 2 в 2 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 



броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

17 Атака 2 в 3 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

18 Атака 3 в 4 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

19 Атака 4 в 5 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

20 Атака 5 в 5 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

21 Атака после штрафного 

броска. 

Расположение и действия игроков для атаки добивания 

после штрафного броска. Расположение и действия 

игроков для подбора мяча и недопущение добивания 

после штрафного броска. Расположение и действия 

игроков для контратаки после штрафного броска 

быстрым прорывом. Расположение и действия игроков 

для ликвидации угрозы контратаки после штрафного 

броска быстрым прорывом. Игра в баскетбол. 

22 Атака на последних 

секундах. 

Расположение и действия игроков для атаки на 

последних секундах после введения мяча в игру. 

Расположение и действия игроков для срыва атаки на 

последних секундах после введения мяча в игру. Игра 

в баскетбол 

23 Совершенствование техники 

броска мяча в кольцо со 

штрафной линии 

Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии 

штрафного броска. 

24 Совершенствование техники 

броска мяча в кольцо с 3-х 

очковой линии 

Бросок в кольцо одной рукой 

от плеча с места с 3-х- очковой линии. 

25 Совершенствование техники Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на 



ведения мяча одной рукой месте. Ведение мяча на месте с изменением высоты 

отскока. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и 

влево. Ведение мяча вперед. Ведение мяча вправо и 

влево. Ведение мяча спиной вперед. Ведение мяча 

бегом вперед. Ведение мяча с изменением скорости и 

направления движения. Ведение мяча с остановкой 

прыжком. Ведение мяча и остановка в два шага. 

26 Совершенствование техники 

ловли и передачи мяча на 

месте 

Передача мяча двумя руками от груди на месте. Ловля 

мяча двумя руками. Передача мяча двумя руками с 

отскоком от площадки на месте. Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. Передача мяча одной рукой 

снизу на месте. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки на месте. Ловля одной рукой. 

27 Совершенствование техники 

ловли и передачи мяча в 

движении 

Передача мяча двумя руками от груди в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля двумя 

руками. Передача мяча двумя руками с отскоком от 

площадки в движении приставным шагом вправо и 

влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении 

приставным шагом вправо и влево. Передача мяча 

одной рукой снизу в движении приставным шагом 

вправо и влево. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки в движении приставным шагом вправо и 

влево. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя 

руками с отскоком от площадки в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля одной рукой. 

Передача мяча одной рукой от плеча в движении 

приставным шагом вправо и влево. Передача мяча 

одной рукой снизу в движении приставным шагом 

вправо и влево. 

28 Правила соревнований Правила соревнований регламентированные 

Федерацией баскетбола Российской Федерации  

29 Игра по правилам. Игра в баскетбол по основным правилам игры.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в баскетболе. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Стойка баскетболиста и передвижение без мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Варианты стоек в зависимости от ситуации на площадке.  

2. Передвижение приставным шагом.  

3. Передвижение спиной вперед.  

4. Передвижение с ускорением.  

5. Передвижение со сменой ритма.  

6. Передвижение с резкими остановками. Передвижение с изменением траектории 

движения.  

7. Замедленный бег.  

8. Разбег с финальным прыжком у кольца. 



Тема 2: Ведение мяча одной рукой. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на месте.  

2. Ведение мяча на месте с изменением высоты отскока.  

3. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и влево.  

4. Ведение мяча вперед.  

5. Ведение мяча вправо и влево.  

6. Ведение мяча спиной вперед.  

7. Ведение мяча бегом вперед.  

8. Ведение мяча с изменением скорости и направления движения.  

9. Ведение мяча с остановкой прыжком.  

10. Ведение мяча и остановка в два шага. 

Тема 3: Ловля и передача мяча на месте. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Передача мяча двумя руками от груди на месте.  

2. Ловля мяча двумя руками.  

3. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки на месте.  

4. Передача мяча одной рукой от плеча на месте.  

5. Передача мяча одной рукой снизу на месте.  

6. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки на месте. Ловля одной рукой. 

Тема 4: Ловля и передача мяча в движении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Передача мяча двумя руками от груди в движении приставным шагом вправо и 

влево. Ловля двумя руками.  

2. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки в движении приставным 

шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении приставным шагом 

вправо и влево. Передача мяча одной рукой снизу в движении приставным шагом вправо и 

влево. Передача мяча одной рукой с отскоком от площадки в движении приставным шагом 

вправо и влево.  

3. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки в 

движении приставным шагом вправо и влево.  

4. Ловля одной рукой. Передача мяча одной рукой от плеча в движении приставным 

шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой снизу в движении приставным шагом 

вправо и влево. 

Тема 5: Броски в кольцо. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, располагаясь справа и слева от 

кольца с дистанции 1,5 метра.  

2. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места, располагаясь, справа и слева от 

кольца с дистанции 1,5 метра.  

3. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, располагаясь по центру с дистанции 

1,5 метра.  

4. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места, располагаясь по центру с 

дистанции 1,5 метра.  

5. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии штрафного броска.  

6. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места с линии штрафного броска. 

Бросок мяча после остановки прыжком. Бросок мяча после остановки в два шага. Бросок 

мяча после ведения и двух шагов. 

Тема 6: Тактика в нападении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Быстрый прорыв.  



2. Длительный розыгрыш. 

Тема 7: Освоение тактики в защите. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зонная защита.  

2. Персональная защита. 

Тема 8: Совершенствование тактики в защите. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зонная защита 2\3.  

2. Зонная защита 2\1\2.  

3. Зонная защита 3\2.  

Тема 9: Комбинации игры в нападении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без продвижения к кольцу.  

2. Игровые взаимодействия в ответ на атаку с продвижением к кольцу.  

Тема 10: Комбинации игры в защите. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без продвижения к кольцу.  

2. Игровые взаимодействия в ответ на атаку с продвижением к кольцу.  

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

 

- домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим занятиям; 

- индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты; 

- индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты; 

- написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10-15 научных 

статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru); 

- создание презентаций по предложенным темам; 

- работа над научной статьёй и публикация её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах; 

- участие в научно-практических конференциях по результатам исследовательских 

работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, подготовка тезисов 

выступления, презентации для сопровождения выступления). 

- Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 

физического развития. 

- Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 

 

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. Баскетбол для учителя физической культуры [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.Р. Валиахметов [и др.]. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 

2014.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72504. 

2. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр: учебное пособие. - Омск : 

Издательство СибГУФК, 2017. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444. 

3. Баскетбол: основы обучения техническим приемам игры в нападении : учебно-

методическое пособие / сост. Д.П. Адейеми, О.Н. Сулейманова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2014. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275631. 

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: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

 

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 - оборудованные спортивные залы. 

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 «Баскетбол» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в баскетбол, с демонстрацией разнообразных 

методологических, теоретических и технологических подходов к рассматриваемым 

проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на 

формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение 

элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала 

подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

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.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-



развлекательные мероприятия. 

«Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 

Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами их 

применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная - студенты с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний, либо имеющие небольшие 

отклонения, при которых не запрещены физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. 

Специальная - студенты с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок или определенных 

противопоказаний в применяемых средствах физической культуры. В группу включают 

студентов, страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время необходимо 

значительно ограничить физическую нагрузку. 

 ЛФК - относят студентов, которые имеют те или иные выраженные нарушения 

здоровья. Такие группы должны работать непосредственно под контролем 

соответствующего специалиста. 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 

 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 



9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

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) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Зачтено 

 

90-100 



Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

Зачтено 

 

80-89,9 



учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Зачтено 

 

70-79.9  

 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено менее 70 



 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования, 

вносятся в электронные ведомости. Таким образом они 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 способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК – 7.1 – Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

УК – 7.2 – Владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 
 
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 образовательной программы  
Дисциплина «Волейбол» относится к вариативной части учебного плана Блока I 

«Дисциплины (модули)» к модулю «Здоровьесберегающий» программы бакалавриата.  

 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных 

целей. 

Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической 

тренировки в повседневной 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 форм обучения). 

 



 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой 

2 Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 

волейболе 

 

Основные положения обучения в 

общеподготовительных и специальных упражнениях 

В волейболе. Упражнения для подготовительной части 

занятия. Типичные ошибки при обучении 

общеподготовительных и специальных упражнений и 

методы их исправления. 

3 Стойка волейболиста и 

передвижение по площадке 

 

Стойки волейболиста. Варианты стоек в зависимости 

от ситуации на площадке. Передвижение приставным 

шагом. Передвижение спиной вперед. Передвижение с 

ускорением. Передвижение со сменой ритма. 

Передвижение с резкими остановками. Передвижение с 

изменением траектории движения. Замедленный бег. 

Разбег с финальным прыжком у сетки. 

4 Верхняя и нижняя подачи 

 

Выполнение техники подачи - подбрасывание мяча. 

Исправление ошибок при подаче. Для выполнения 

подачи необходимо соблюдать следующие условия: 

− траектория движения мяча снизу-вверх должна быть 

возможно ближе к вертикальной, для чего кисть при 

подбрасывании во всех положениях параллельна 

опоре; 

−подбрасывание мяча необходимо выполнять плавным 

движением руки с постепенным нарастанием скорости 

- это способствует оптимальному регулированию 

формы траектории и высоты подбрасывания мяча. 

5 Верхняя и нижняя передачи 

мяча 

 

Верхняя и нижняя передачи мяча как основа 

нападающих действий. Техника верхней и нижней 

передачи мяча. Обучение верхней и нижней передаче 

мяча: имитация верхней и нижней передачи стоя, после 

перемещения вправо, влево, вперед, назад. Верхняя 

передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном 

пространстве, в парах, в парах после перемещения, в 

групповых упражнениях, через сетку. 

Совершенствование навыка. Учебная игра. 

6 Перемещение к месту 

встречи с мячом, вынос рук 

 

Перемещения по игровой площадке приставным, 

скрестным, обычным шагом, боком, скачком, 

прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед для 

приема мяча. Отработка движений волейболиста в 

нападении и защите. Перемещение в защите и 

нападении по площадке. Техника падения: перекатом 

на спину, переднее падение перекатом на бок, переднее 

падение «рыбкой». Учебная игра. 

7 Подача в прыжке 

 

Подача в прыжке (силовая подача) – технический 

прием, с его помощью игроком мяч вводится в игру. 

Выполняется с трех шагов аналогично верхней подачи 



с резким и сильным ударом по мячу в прыжке. 

Корректировка ошибок при подаче с прыжка: «подброс 

– разброс» - разный по высоте и направлению подброс 

мяча, плохой зрительный контроль за мячом в момент 

удара, длительное сопровождение мяча кистью, 

несовпадение линии разбега подающего и траектории 

полёта мяча. 

8 Прием мяча одной рукой с 

последующим падением 

 

Отработка акробатических упражнений: перекаты и 

кувырки, упражнения с набивным мячом. Ловля 

набивного мяча в низкой стойке и перекат назад на 

спину, с выпадом правой ногой вперед-вправо (левой 

вперед-влево) и перекатом в сторону на бедро и спину. 

9 Освоение нападающего 

удара 

 

Отработка элементов нападающего удара: разбег, 

толчок, прыжок и удар по мячу. Отработка силовых 

упражнений: напрыгивания на скамью, различные 

выпрыгивания вверх с подтягиванием коленей к груди, 

запрыгивания на тумбу с места или с 2-3 шагов, 

имитация нападающего удара с ударом по мячу. 

10 Одиночная блокировка 

нападающего удара 

 

Отработка элементов одиночной блокировки: изучение 

игры нападающих противника; выбор места для 

блокирования до подачи; ориентировка по игрокам 

противника, делающим первую и вторую передачи; 

ориентировка по полету мяча (выбор места для 

прыжка); ориентировка по действиям нападающего и 

принятие решения; этап собственного блокирования; 

заключительная часть одиночного блокирования. 

11 Парная блокировка 

нападающего удара 

 

Отработка элементов парного блокирования: 

согласование действий с партнером по команде; 

-изучение игры нападающих противника; выбор места 

для блокирования до подачи; ориентировка по игрокам 

противника, делающим первую и вторую передачи; -

ориентировка по полету мяча (выбор места для 

прыжка); ориентировка по действиям нападающего и 

принятие решения; этап собственного блокирования; 

-заключительная часть парного блокирования. 

12 Приём мяча сверху двумя 

руками с последующим 

падением на спину 

Отработка элементов приёма мяча с падением и 

перекатом на спину. 

 

13 Совершенствование верхней 

и нижней передачи 

 

Совершенствование верхней и нижней передачи мяча: 

имитация верхней и нижней передачи стоя, после 

перемещения вправо, влево, вперед, назад. Верхняя 

передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном 

пространстве, в парах, в парах после перемещения, в 

групповых упражнениях, через сетку. Учебная игра. 

14 Совершенствование 

перемещений с выносом рук 

Совершенствование перемещения по игровой 

площадке приставным, скрестным, обычным шагом, 

боком, скачком, прыжками и их сочетаниями с 

выносом рук вперед для приема мяча. Отработка 

движений волейболиста в нападении и защите. 

Перемещение в защите и нападении по площадке, 

перемещение вдоль сетки с партнером с поднятыми 

руками над головой и отработкой приема 



блокирования. Техника падения: перекатом на спину, 

переднее падение перекатом на бок, переднее падение 

«рыбкой». Учебная игра. 

15 Совершенствование верхней 

и нижней «прямой» и 

«боковой» подачи 

Совершенствование техники подачи: подбрасывание 

мяча, траектории движения мяча снизу- 

вверх. Исправление ошибок при подаче. 

16 Обучение отбиванию мяча 

кулаком от верхнего края 

сетки 

Отработка ударных движений выполняемых 

короткими толчкообразными отбиваниями мяча с 

подниманием руки вверх и выпрямлением ее в 

локтевом суставе. Перебивание мяча тыльной стороной 

кулака на противоположную сторону площадки. 

17 Комбинации игры в 

нападении 

Отработка комбинаций в нападении: командные 

тактические действия (системы игры), групповые 

тактические действия (тактические комбинации), а 

также индивидуальные тактические действия при 

использовании всех технических средств ведения игры. 

18 Комбинации игры в защите 

 

Отработка комбинаций в защите: командные 

тактические действия (системы игры), групповые 

тактические действия (тактические комбинации), а 

также индивидуальные тактические действия при 

использовании всех технических средств ведения игры. 

Действия команды в защите определяются тремя 

основными моментами состояния игры: приема 

подачи, приема атакующего (нападающего) удара или 

отскочившего мяча от блока соперника (страховка 

атакующего игрока). 

19 Совершенствование тактики 

игры в защите 

Совершенствование тактики игры в защите включает 

командные, групповые и индивидуальные тактические 

действия. Отработка приёма-подачи, атакующего 

удара. 

20  Обучение прямому 

нападающему удару, 

совершенствование навыка 

Совершенствование нападающего удара в прыжке 

после разбега с перебрасыванием мяча одной рукой 

выше края сетки на сторону команды соперника. 

Учебная игра. 

21 Совершенствование 

одиночного блокирования 

 

Совершенствование процесса одиночного 

(индивидуального) блокирования: изучение игры 

нападающих противника; выбор места для 

блокирования до подачи; ориентировка по игрокам 

противника, делающим первую и вторую передачи; 

ориентировка по полету мяча (выбор места для 

прыжка); ориентировка по действиям нападающего и 

принятые решения; этап собственного блокирования; 

заключительная часть блокирования. 

22 Техника нападения и защиты 

 

Совершенствование техники нападения: прямой 

нападающий удар, боковой нападающий удар, борьба 

против блока. Совершенствование техники защиты: 

прием мяча снизу двумя руками в опоре и в падении, 

«прием мяча снизу одной рукой в опоре», «Прием мяча 

одной рукой снизу в падении». Блокирование; «Блок 

зонный», «Ловящий блок». 

23 Совершенствование 

отбивания мяча кулаком от 

Совершенствование ударных движений выполняемых 

короткими толчкообразными отбиваниями мяча с 



верхнего края сетки 

 

подниманием руки вверх и выпрямлением ее в 

локтевом суставе. Перебивание мяча тыльной стороной 

кулака на противоположную сторону площадки. 

24 Совершенствование прямого 

нападающего удара 

 

Совершенствование нападающего удара: нападающий 

удар у стены, в парах, в прыжке через сетку 

с собственного набрасывания мяча, через сетку в один, 

два, три шага, через сетку из зоны 4 после передачи из 

зоны 3, из зоны 2 после передачи из зоны 3 

25 Отработка техники игры в 

волейбол 

 

Расстановка игроков на площадке. Расстановка игроков 

в защите: «углом вперед», «углом назад».Расстановка 

игроков в нападении с одним и двумя пасующими, 

скидка мяча на блок. Техника взаимодействия игроков 

в защите: постановка одиночного и группового 

блокирования. Учебная игра. 

26 Тактика игры в защите 

 

Отработка тактики в защите: командные тактические 

действия (системы игры), групповые тактические 

действия (тактические комбинации), а также 

индивидуальные тактические действия при 

использовании всех технических средств ведения игры. 

Действия команды в защите определяются тремя 

основными моментами состояния игры: приема 

подачи, приема атакующего (нападающего) удара или 

отскочившего мяча от блока соперника (страховка 

атакующего игрока). Учебная игра. 

27 Тактика игры в нападении 

 

Отработка тактики в нападении: командные 

тактические действия (системы игры), групповые 

тактические действия (тактические комбинации), а 

также индивидуальные тактические действия при 

использовании всех технических средств ведения игры. 

Учебная игра 

28 Совершенствование 

изученных приемов в 

учебных играх 

Организация и проведение двусторонней игры в 

волейбол. Правила игры. Организация блиц-турниров 

по волейболу в учебной группе. 

29 Игра по правилам 

 

Проведение игры по правилам волейбола, 

установленными 35-м Конгрессом ФИВБ 2016. 

Расстановка игроков на площадке. Расстановка игроков 

в защите. 

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в волейболе. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Стойка волейболиста и передвижение по площадке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стойки волейболиста. Варианты стоек в зависимости от ситуации на площадке. 

2. Передвижение приставным шагом.  

3. Передвижение спиной вперед.  

4. Передвижение с ускорением.  



5. Передвижение со сменой ритма.  

6. Передвижение с резкими остановками.  

7. Передвижение с изменением траектории движения.  

8. Замедленный бег. Разбег с финальным прыжком у сетки. 

Тема 2: Подачи и передачи мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Верхняя и нижняя передачи мяча как основа нападающих действий.  

2. Техника верхней и нижней передачи мяча. Обучение верхней и нижней передаче 

мяча: имитация верхней и нижней передачи стоя, после перемещения вправо, влево, вперед, 

назад. Верхняя передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном пространстве, в парах, в 

парах после перемещения, в групповых упражнениях, через сетку.  

Тема 3: Перемещение к месту встречи с мячом, вынос рук. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перемещения по игровой площадке приставным, скрестным, обычным шагом, 

боком, скачком, прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед для приема мяча. 

Отработка движений волейболиста в нападении и защите.  

2. Перемещение в защите и нападении по площадке. Техника падения: перекатом на 

спину, переднее падение перекатом на бок, переднее падение «рыбкой». 

Тема 4: Подача в прыжке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подача в прыжке (силовая подача).  

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 
 

- домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим занятиям; 

- индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты; 

- индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты; 

- написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10-15 научных 

статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru); 

- создание презентаций по предложенным темам; 

- работа над научной статьёй и публикация её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах; 

- участие в научно-практических конференциях по результатам исследовательских 

работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, подготовка тезисов 

выступления, презентации для сопровождения выступления). 

- Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 

физического развития. 

- Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 

 

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. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник. — Электрон. дан. — 

Москва, 2016. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97427. 

2. Фомин, Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Фомин, 

Л.В. Булыкина. — Электрон. дан. — Москва : , 2015. — 88 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97428. 

3. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр : учебное пособие / 

Е.Ю. Ковыршина, Ю.Н. Эртман, В.Ф. Кириченко ; Министерство спорта Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Кафедра теории и методики спортивных игр. - Омск : Издательство СибГУФК, 2017. - 108 с.: 

ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444. 

 

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: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

 

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 - оборудованные спортивные залы. 

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 «Волейбол» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в волейбол, с демонстрацией разнообразных методологических, 

теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути 

их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании педагогических 

знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами анализа 

педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала подразумевает 

поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

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.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 



в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

«Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 
Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами их 

применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная - студенты с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний, либо имеющие небольшие 

отклонения, при которых не запрещены физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. 

Специальная - студенты с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок или определенных 

противопоказаний в применяемых средствах физической культуры. В группу включают 

студентов, страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время необходимо 

значительно ограничить физическую нагрузку. 

 ЛФК - относят студентов, которые имеют те или иные выраженные нарушения 

здоровья. Такие группы должны работать непосредственно под контролем 

соответствующего специалиста. 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 
80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 
 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе на 13 10 9 7 5 



перекладине (кол-во раз). 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

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) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

Зачтено 

 

90-100 



проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

Зачтено 

 

80-89,9 



безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

Зачтено 

 

70-79.9  

 



терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено менее 70 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования, 

вносятся в электронные ведомости.  Таким образом они 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 универсальной компетенции: 
− Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни (УК-6):  

o индикаторы достижения: 
- Демонстрирует понимание принципов образования в течение всей 

жизни 
- Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), 
используемых для решения задач самоорганизации и саморазвития 

- Определяет и реализует приоритеты собственной деятельности, 
выстраивая план их достижения  

- Критически оценивает эффективность использования времени и других 
ресурсов для совершенствования своей деятельности 

 
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 «Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» относится к факультативам.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

– теоретико-методологические основы самоорганизации, саморазвития, 
самореализации; основные способы проведения самооценки, корректировки и 
совершенствования на этой основе собственной деятельности; рефлексивные 
методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, 
психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.); 

– ресурсы для совершенствования своей деятельности (временные и 
иные). 

Уметь:  
– использовать рефлексивные методы в процессе оценки собственных 

разнообразных ресурсов; 



– определять приоритеты собственной деятельности на основе 
самооценки; выстраивать план достижения приоритетов собственной 
деятельности (формулировать цели, определять способы совершенствования 
собственной деятельности определяя пути достижения цели с учетом ресурсов, 
условий, средств, временной перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов), реализовывать приоритеты собственной 
деятельности согласно плану саморазвития;  

– оценивать эффективность использования времени и других ресурсов 
для совершенствования своей деятельности.  

Владеть:  

– способностью принимать решения по проблемам самоорганизации и 
саморазвития на уровне собственной профессиональной деятельности;  

– навыками планирования собственной профессиональной деятельности;  
– навыками тайм-менеджмента.  
 

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 
первичной адаптации 
студента с 
инвалидностью и с 
ОВЗ на начальном 
этапе обучения  

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. Организация 

учебного процесса в 
высшей школе и ее 
особенности 

Структура учебного процесса: общая 
характеристика особенностей лекционных, 
семинарских и практических занятий, 
практикумов, деловых игр и других видов 
аудиторной работы. Образовательные 
технологии, адаптированные для студентов с 
инвалидностью и с овз: электронные 
образовательные ресурсы, дистанционные 
технологии обучения. 

3 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. 

4. Организация 
самостоятельной 
работы студента в 
высшей школе: 
ресурсное 
обеспечение 

Методика и приемы самостоятельной работы 
студента Работа в библиотеке и с 
информационно-поисковыми системами в 
Интернете. Документальное оформление 
самостоятельной работы и контроль за ее 
исполнением. 

5. Коммуникативное 
взаимодействие 
участников 
образовательного 
процесса 

Особенности коммуникации в студенческой 
среде. Формирование доверительного диалога 
между преподавателем и студентом с 
инвалидностью. Технологии избегания 
конфликтов. 

6. Основы 
самопрезентации и 
публичных 
выступлений в 
студенческом 
коллективе 

Публичное выступление: его подготовка и 
презентация. Основы ораторского искусства. 
Самоанализ выступления. 

7. Индивидуальная 
образовательная 
траектория студента в 
вузе 

Виды индивидуальной образовательной 
траектории студента с инвалидностью и ОВЗ. 
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. 

8. Здоровьесберегающие 
технологии в 

Технологии здоровьесбережения и их значение в 
обучении студента с инвалидностью и ОВЗ. 



образовательном 
процессе студентов с 
инвалидностью. 
Индивидуальные 
(личностные) и 
институциональные 
решения. 

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 первичной адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ 
на начальном этапе обучения  

Тема 2. Организация учебного процесса в высшей школе и ее 
особенности 

Тема 3. Теоретические основы самоорганизации. Персональный 
менеджмент. 

Тема 4. Организация самостоятельной работы студента в высшей школе: 
ресурсное обеспечение.  

 
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: Организация учебного процесса в высшей школе и ее 
особенности.  

Вопросы для обсуждения:  
1) Структура учебного процесса: общая характеристика особенностей 

лекционных, семинарских и практических занятий, практикумов, деловых игр и 
других видов аудиторной работы. 

2) Образовательные технологии, адаптированные для студентов с 
инвалидностью и с ОВЗ: электронные образовательные ресурсы, 
дистанционные технологии обучения. 

 



Тема 3: 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 4: Организация самостоятельной работы студента в высшей школе: 
ресурсное обеспечение. 

Вопросы для обсуждения:  
1) Методика и приемы самостоятельной работы студента. 
2) Работа в библиотеке и с информационно-поисковыми системами в 

Интернете.  
3) Документальное оформление самостоятельной работы и контроль за ее 

исполнением. 
 

Тема 5: Коммуникативное взаимодействие участников образовательного 
процесса. 

Вопросы для обсуждения:  
1) Особенности коммуникации в студенческой среде. 
2) Формирование доверительного диалога между преподавателем и 

студентом с инвалидностью. 
3) Технологии избегания конфликтов. 
 
Тема 6: Коммуникативное взаимодействие участников образовательного 

процесса. 
Вопросы для обсуждения:  
1) Публичное выступление: его подготовка и презентация.  
2) Самоанализ выступления. 
 

Тема 7: 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 8: 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. Составить глоссарий и выписать определения терминов по дисциплине; 
3. Подготовить собственный профессиональный план на 2 семестр 

учебного года; 
4. Составить хронометраж личного времени по данным самонаблюдения; 
5. Составить памятку для первокурсника (в виде рекомендаций) по 

выполнению самостоятельной работы студента в вузе; 
6. Написать эссе; 
7. Подготовить реферат; 
8. Разработать программу развития у себя личностных качеств студента 

профессионального образования; 
9. Заполнить таблицу «Техники здоровьесбережения» (характеристика, 

описание, применение); 
10. Разработать презентацию одной из технологий формирования 

здорового образа жизни. 
 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 
1. Требования к речи современного педагога. 
2. Основные правила орфоэпии. 
3. Особенности жестикуляции при публичном выступлении. 
4. Требования ораторского искусства к произношению речи. 
5. Общее и особенное в классической и современной риторике. 
6. Ораторское искусство и культура. 
7. Правила продуктивного спора. 
8. Ошибки в доказательстве. 
9. Законы современного ораторского искусства. 
10. Функции ораторского искусства. 
 

Примерная тематика эссе для самостоятельных работ: 

1. Как избежать конфликта с преподавателем? 
2. Моя модель идеального университета. 
3. Идеальный студент: кто он? 
4. 10 причин поступления в педагогический вуз.   
5. 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 «Адаптивный курс для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 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 «Адаптивный курс для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 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 рефератов, 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 
компетенции, критерии 
оценки 
сформированности)  

Пятибалл
ьная 
шкала 
(академи
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоен
ия 
(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 осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК–4);  
индикаторы достижения: 
- владеет системой норм русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 
различные формы, виды устной и письменной коммуникации (УК-4.1); 

- использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 
общения (УК-4.2); 

- осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 
профессиональных целей и эффективного взаимодействия (УК-4.3). 

 

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 «Башкирский язык» является факультативом. 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать: 

– специфичные для башкирского языка звуки и буквы; 
– базовую лексику башкирского языка, позволяющую решать различные коммуникативные 
задачи с носителями языка в устной и письменной формах;  
– основные грамматические явления и структуры, обеспечивающие правильность построения 
фраз; 
- историю и культуру страны изучаемого языка; 
 Уметь:  

– использовать изученную лексику и грамматику башкирского языка для решения 
коммуникативных задач в ситуациях социально-бытового, межличностного и 
профессионального общения; 
– интонационно правильно составлять предложение; 
– сообщать информацию в форме подготовленного монологического высказывания; 
– начинать и поддерживать диалог на башкирском языке в ситуациях бытового и делового 
общения с соблюдением речевого этикета; 
- демонстрировать свои речевые умения на башкирском языке; 
 Владеть: 
– навыками подготовленной монологической и диалогической речи в пределах изученного 
языкового материала для решения коммуникативных задач в устной и письменной форме; 
– навыками чтения и перевода текста любого стиля на башкирском языке для эффективного 
получения информации. 

 
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 
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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. Краткая справка о 
башкирах. 
Единственное и 
множественное 
число личных 
местоимений 

Краткая справка о башкирах. Башкирский язык – 
национальный язык башкирского народа, один из 
госудаственных языков Республики Башкортостан. 
Башкирский язык в системе тюркских языков. Значимость 
изучения башкирского языка. Повторение единиц времени, 
названий дней недели, сутки, часы, чисел, названий цветов и 
лексики других тематических групп. 
Единственное и множественное число личных местоимений. 
Башҡорт, башҡорт теле, туған тел, милли тел, дəүлəт теле; 
быуат, йыл, үткəн йылғы, тəүлек, көн, төн, иртə (иртəнсəк), 
иртəнге, иртəгə, кис, киске, кисə, ҡараңғы төшə, ай, бөгөн 
ниндəй көн? аҙна, дүшəмбе, дүшəмбелə, шишəмбе, шаршамбы, 
кесаҙна, йома, шəмбе, йəкшəмбе, ял көнө; төҫ, ниндəй төҫтə, 
төрлө төҫтəге, аҡ, ҡара, ҡыҙыл, ал, алһыу, һары, йəшел, зəңгəр, 
күк, һоро, көрəн, ерəн; 
мин, ҺИН, ул, беҙ, һеҙ, улар . 

2. Башкортостан – моя 
родина. 
Специфические 
звуки башкирского 
языка 

Моя родина. Башкортостан – моя родина. Мой родной город 
(село). 
Специфические звуки башкирского языка, Гласные и 
согласные.  
Тирмə, аҡ тирмə, йəйлəү, тыуған ер, тыуған ил, йылғалар, 
тауҙар, урмандар, яландар, күлдəр, шишмəлəр, Янғантау, 
Красноусол шифаханаһы, ял итə, дауалай, шифалы, дарыу 
үлəне; тарих, батырҙар; ҡурай, ҡумыҙ, думбыра; милли кейем; 
сəйəхəт, күңелле сəйəхəт, ҡунаҡ, ҡунаҡхана. 

3. Знакомство. 
Ударение. Закон 
сингармонизма.  
Порядок слов в 
предложении 

Приветствие, прощание. Этикет общения. Знакомство. 
Ударение. Закон сингармонизма. Порядок слов в предложении. 
Понятие о членах предложения. 
һаумы(-һығыҙ), иҫəнме(-һегеҙ), сəлəм, хəйерле иртə (көн, кис, 
төн), хөрмəтле, ҡəҙерле, танышыу, таныштырыу, таныш бул, 
таныш булығыҙ, шат, мин шатмын, исемең кем, исемегеҙ 
нисек, хəлең нисек, һиңə нисə йəш, ҡайҙа, уҡыйһың(-ҺЫҒЫҘ), 
йəшəйһең, йəшəйһегеҙ, рөхсəт ит(-егеҙ), рəхим ит(-егеҙ), һау 
бул(-ығыҙ), рəхмəт, зинһар, ғəфү ит(-егеҙ), тыныс йоҡо, тəмле 
төш, юлың(-ығыҙ) уң булһын, шулай булһын, яҡшы, һəйбəт, 
оҡшай, оҡшамай, осрашыу, эйе, юҡ, рəхмəт əйтеү (белдереү), 
һөйлəшеү, əңгəмə, əңгəмəлəшеү, маҡтау, маҡтау һүҙе, һ.б. 
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4. Я и моя семья.   
Категория числа 
имен 
существительных 
 

Визитная карточка. Родители, их профессии, место работы. 
Термины родства. Рассказы о близких родственниках. 
Традиции уважительного отшения к взрослым в башкирской 
семье. Роль отца в семье, отношение к женщине.  
Категория числа имен существительных 
Ғаилə, ғаилə ағзалары, ата-əсə, атай(-ым), əсəй(-ем), ул, 
ҡыҙ/ҡыҙҙар, олатай/олатайҙар, өлəсəй/өлəсəйҙəр, апай, ағай, 
ҡусты, һеңле, ейəн, ейəнсəр, туған, бабай, инəй, ир, ҡатын, 
ҡайны, ҡəйнə, еҙнə, еңгə, кейəү, килен, ҡəйнеш,  балдыҙ, яҡын, 
алыҫ, ололау, яратыу, бар, кеше, йəш, йəшəү, эшлəй, дуҫ, 
татыу, абруй, абруйлы булыу, дəрəжə, хөрмəт, хөрмəт итеү, 
ихтирам, иғтибарлы, яғымлы, тəрбиəле, ҡатын-ҡыҙ, ир-ат, 
күрше, бəхет, бəхетле, оло, кесе, ҙур, бəлəкəй, бер (ике, өс) 
туған, яҙмыш, йəш быуын, йəшлек, йəштəр, үҫмер, бала саҡ, 
оло кеше һ.б. 

5. Наш дом 
(квартира).  
Категории, 
принадлежности 
имен 
существительных. 
Использование в 
речи глаголов 
настоящего 
времени 
изъявительного 
наклонения 

Рассказ о доме (квартире), об интерьере дома. Беседа о быте. 
Поздравления, пожелания в связи с новосельем. 
Категории числа, принадлежности имен существительных. 
Использование в речи глаголов настоящего времени 
изъявительного наклонения. 
Фатир, өй, йорт, үҙ йорто, ағас йорт, бер ҡатлы йорт, күп ҡатлы 
йорт, ҡат, бүлмə, аш бүлмəһе, йоҡо бүлмəһе, эш бүлмəһе, 
балалар бүлмəһе, коридор, зал, ванна бүлмəһе, йыуыныу 
бүлмəһе, һыу, бəҙрəф, балкон, уңайлыҡтар, солан, ишек алды, 
баҫҡыс, лифт саҡырыу, күтəрелеү, төшөү, тəҙрə, ишек, юғары 
сифатлы мебель, өҫтəл, яҙыу өҫтəле, диван, кресло, келəм, 
тəҙрə шаршауы, китап кəштəһе, карауат, одеял, мендəр, үтек, 
ултырғыс, эскəмйə, һүрəт, һыуытҡыс, саң һурҙырғыс, кер 
йыуыу машинаһы, сəғəт, ашъяулыҡ, сəйнүк, микротулҡынлы 
мейес, плитə, һауыт-һаба, таба, табаҡ, сынаяҡ, тəрилкə, сəнске, 
ҡалаҡ, бысаҡ, минең, һинең, уның, беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың, 
минеке, һинеке, уныҡы, беҙҙеке, һеҙҙеке, уларҙыҡы, тороу, көн 
күреү, көнкүреш, тормош-көнкүреш, инеү, ятыу, элеү, сисеү, 
сисенеү урыны һ.б.  

6. Профессии бывают 
разные.  
Категория падежа 
имен 
существительных. 
Использование в 
речи глаголов 
будущего времени 
изъявительного 
наклонения 

Виды профессий. Правильный выбор профессии. 
Ответственное отношение к выбранной профессии. Роль труда 
в жизни человека.    
Категория падежа имен существительных. Использование в 
речи глаголов будущего времени изъявительного наклонения. 
Эш, хеҙмəт, хеҙмəт килешеүе, эш урыны, эшлəү, хеҙмəт итеү, 
эшкə барыу, эш ваҡыты, яратҡан һөнəр, вазифа, кəсеп, һайлау, 
уңған, белгес, хеҙмəткəр, эшсəн, яуаплылыҡ, алдынғы, 
оҫталыҡ, тəжрибə, күрһəткəн хеҙмəт, алтын ҡуллы, етəксе, 
етəкселек итеү, башлыҡ, рəйес, урынбаҫар, мөдир,   завод, 
урмансы, кəсеп, төҙөлөш, ташсы, балта оҫтаһы, төҙөүсе, 
уҡытыусы, яҙыусы, шағир, тəрбиəсе, эшҡыуар, китапханасы, 
һатыусы, ашнаҡсы, табип, теш табибы, шəфҡəт туташы, 
игенсе, малсы, һауынсы, ҡошсо, эшсе, бейеүсе, йырсы, 
тимерсе, мөхəррир, осоусы, хəрби кеше, буяусы, рəссам, 
рəссам-биҙəүсе, йыйыштырыусы, белеү, файҙа килтереү, 
ҡəнəғəт һ.б. 

7. Мой университет.  Детский сад. Школа. Среднеспециальные учебные заведения. 
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Изменение 
существительных 
по падежам. 
Использование в 
речи глаголов 
прошедшего 
времени 
изъявительного 
наклонения 

Высшие учебные заведения. Значение образования. Рассказ о 
своем вузе. 
Изменение существительных по падежам. Использование в 
речи глаголов прошедшего времени изъявительного 
наклонения. 
Уҡыусы, аттестат, белем алыу, ҡабул итеү комиссияһы, 
имтихан, студент, уҡыу йорто, юғары уҡыу йорто, вуз, декан 
урынбаҫары, лекциялар залы, уҡыу залы, китапхана, китаптар, 
алфавит буйынса каталог, системалы каталог, лекциялар 
тыңлау, белем ала, белем бирə, фəн, ғалим, ғилми, ижад, 
имтихандар сессияһы, баһа, белемле, уҡымышлы, дəрес, 
Мифтахетдин Аҡмулла исемендəге Башҡорт дəүлəт педагогия 
университеты, гуманитар фəндəр, тарихсы, тəбиғəт фəндəре, 
тəбиғəт белеме, теүəл фəндəр, белем, мəғариф, белем алыу, 
башланғыс белем, урта белем, мəктəп, педагогия колледжы, 
дəреслек, дəрестəр теҙмəһе, дөйөм ятаҡ, студенттар профкомы, 
студенттар ҡаласығы, зачет кенəгəһе, студент билеты һ.б.  

8. Человек и его 
характер.  
Имя 
прилагательное. 
Образование 
прилагательных. 
Степени сравнения 
прилагательных. 
Использование в 
речи глаголов 
желательного 
наклонения 

Человек и его характер. Внешность человека. Духовный мир 
человека. Человечность. Правила хорошего тона. Поведение 
человека на работе, на улице, в учебе, в семье. Положительные 
и отрицательные качества человека.Толерантное отношение к 
представителям других национальностей. Человек и 
окружающий мир. Человек и природа.  
Имя прилагательное. Образование прилагательных. Степени 
сравнения прилагательных. Использование в речи глаголов 
желательного наклонения. 
Тышҡы ҡиəфəт, төҫ, матур ҡиəфəт, кешенең буй-һыны,  
һомғол һын, оҙон буйлы, буйға оҙон, урта буйлы, сəс, бөҙрə сəс, 
оҙон сəс, ҡыҫҡа сəс, баш, маңлай, ҡаш, бит, күҙ, танау, ҡолаҡ, 
ауыҙ, тел, теш, муйын, күкрəк, яурын, ҡул, аяҡ, бармаҡ, бил, 
арҡа, керпек, холоҡ, тəрбиəле, аҡыллы, ғəҙел, иғтибарлы, 
намыҫлы, оялсан, һаҡсыл, хəйлəкəр, етди, сабыр, мəрхəмəтле, 
ихлас, тыныс, эшсəн, егəрле, ғорур, йыуаш, уҫал, тəкəббер, 
үҙһүҙле, яуаплы,  əсе телле, кешелекле, əҙəпле, етеҙ, ябай, 
яғымлы, бай, алсаҡ йөҙлө, йылмайыу, яҡшы, насар, насар 
тəртип, тупаҫ, дуҫлыҡ, ғəҙəт, яуаплы, ярҙамсыл, тиҫкəре, 
ҡыҙыу, көнсөл һ.б. 

9. Времена года. 
Имя числительное. 
Простые и сложные 
числа. 
Использование в 
речи глаголов 
условного 
наклонения 

Природа Башкортостана зимой, весной, летом, осенью. Цвета. 
Пословицы, поговорки, загадки о временах года.   
Имя числительное. Простые и сложные числа. Использование в 
речи глаголов условного наклонения .. 
Йыл миҙгеле, тəбиғəт, тəбиғəт күренештəре, һауа торошо, көн 
үҙгəрҙе, көн һəйбəтлəнде, бөгөн нисə градус, йылылык ике 
градус, һыуыҡлыҡ биш градус, йəй, йəйге, көҙ, көҙгө, үткəн 
көҙ, көҙөн бик һуң, ҡыш, яҙ, иртə яҙ, һауа, саф һауа,ҡояш, ҡояш 
ҡыҙҙыра, ҡояшлы, болот, болотло, бөгөн [көн] болотло, болотһоҙ, 
ҡоро, еүеш, аяҙ, күңелле, күңелһеҙ, ҡараңғы, эҫе, эҫе көн, 
һалҡын, һыуыҡ, һыуыҡ көн, һыуытыу, оҙон, ҡыҫҡа, йəйғор, 
йəшен, ел, һалҡын ел, елле, буран, көслө буран, дауыл, ҡойон, 
йондоҙ, яуым-төшөм, ямғыр, ямғырлы, ямғыр яуа, күк күкрəй, 
борсаҡ яуа, ҡар, ҡар яуа, ҡарлы, боҙ, боҙлауыҡ, боҙ китə, ирей, 
тамсы, тамсы тама, ташҡын, һыу баҫыу, күлəүек, гөрлəүек, 
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шишмə, сəскə, сəскəле, ағас, япраҡ, үлəн, ҡоштар, йəнлектəр, 
мул, бай, ҡырау, ысыҡ, бысраҡ, йəмле, күбəлəк, ҡар бөртөктəре, 
шыршы, яҡынлашты, туңдыра һ.б. 

10. Любимые 
праздники. 
Разряды 
числительных 
Использование в 
речи глаголов 
повелительного 
наклонения 

Традиционные праздники. Обычаи. Национальные праздники. 
Религиозные праздники. День рождения. Поздравления 
родственникам в честь праздника. Этикет выбора и дарения 
подарка. Воспитание уважительного отношения к обычаям 
башкирского народа. 
Разряды числительных (количественные, порядковые, 
приблизительные). Использование в речи глаголов 
повелительного наклонения. 
Байрам, байрам көндəре, байрам итеү, бөтə халыҡ байрамы, 
яңы йыл, яңы йыл төнөндə, маскарад костюмы, Ҡыш бабай, 
Ҡарһылыу, Халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар көнө, əсəйҙəр байрамы, 
Ватанды һаҡлаусылар көнө, ғашиҡтар көнө, студенттар көнө, 
уҡытыусылар байрамы, Еңеү байрамы, Республика көнө, Белем 
көнө, тыуған көн, туй, һабантуй, ат сабышы, милли көрəш, 
көршəк ватыу, ҡолғаға менеү, тоҡ кейеп йүгереү, ярыш, бəйге, 
иҫтəлекле бүлəк, бүлəк итеү, сувенир, сəскə, ҡотлау, ҡотлау 
открыткаһы, телəк, телəү, саҡырыу, ҡунаҡ, иҫəнлек-һаулыҡ, 
оҙон ғүмер, сəлəмəтлек, ҡотло булһын, һеҙгə иң яҡшы телəктəр 
телəйем, уңыш, ижад, мөхəббəт, тыныс ғүмер, бəхетле көн, 
шатлыҡлы көн, яҡшы хəтирəлəр, изге, Раштыуа, ураҙа, науруз, 
кəкүк сəйе, халыҡтың ғөрөф-ғəҙəте буйынса, йола. 

11. Что такое любовь?     
Местоимение. 
Интонация 
вопросительых 
предложений 

Беседа о любви. Любовь к матери, природе, отчизне. День 
влюбленных. Объяснение в любви. Письмо с признанием в 
любви. SMS с признанием в любви. 
Местоимение. Интонация вопросительных предложений. 
Мөхəббəт, мөхəббəт хаты, һөйөү, һөйөлөү, һағыныу, һөйөүеңде 
(яратыуыңды) белдереү, SMS ебəреү, йəшлек, йəш, йəш саҡта, 
йəшлектə, үҫмер саҡ, матурлыҡ донъяһы, ғүмер, берҙəн-бер, 
берҙəн-берем, минең икенсе яртым, ғашиҡ, ғашиҡтар көнө, 
ғашиҡ булыу, яратыу, осрашыу, шатлыҡ, күңел, йөрəк, бөтə 
йөрəктəн, ысын мөхəббəт, беренсе мөхəббəт, хис, тойғо, 
йондоҙ, саф, аҡҡоштар һөйөүе, парҙар, вəғəҙə, һағыныу, 
бағышлау, никах, никахҡа инеү, ғаилə ҡороу, ныҡлы ғаилə һ.б.   

12. Башкирские 
национальные 
блюда 
Правильное 
использование в 
речи 
отрицательных, 
определительных, 
неопределенных 
местоимений. 
Изменение 
местоимений по 
падежам. 
Использование в 
речи имени 
действия и 

Башкирские национальные блюда: мясные блюда, горячие 
блюда, напитки, выпечка. 
Правильное использование в речи отрицательных, 
определительных, неопределенных местоимений. Изменение 
местоимений по падежам. Использование в речи имени 
действия и инфинитива. 
Иртəнге (төшкө, киске) аш, ашарға бешереү, ашау, ашап алыу, 
ҡапҡылап алыу, ашханаға йөрөү, буфетта ашап алыу, аҙыҡ-
түлек һатып алыу, барыу, эшкə (уҡырға) барыу, ҡымыҙ бешеү, 
бишбармаҡ бешереү, бауырһаҡ бешереү, бейə һөтө, ҡымыҙ 
эсеү, буҙа яһау, ҡатыҡ ойотоу, ҡорот эшлəү, əскелт ҡымыҙ, 
тəмле бауырһаҡ. 
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инфинитива 
13. Как проводишь 

досуг?  
Наречие. Разряды 
наречий.   
Использование в 
речи причастий 

Выходные дни. Любимые занятия. Беседа о хобби. Полезные 
занятия. 
Наречие. Разряды наречий.   наречий. Использование в речи 
причастий. 
Ял көнө, ял иткəндə, буш ваҡыт, шөғөл, баҡса үҫтереү, сəскə 
үҫтереү, коллекция йыйыу, фотоға төшөрөү, компьютерҙа 
уйнау, һүрəт төшөрөү, китап уҡыу, ҡул эштəре менəн 
шөғөллəнеү, ут, ҡояшта яныу, ҡомда ҡыҙыныу, балыҡ тотоу, 
кəмəлə йөрөү, ауылда ял итеү, яҡшы ял итеү, музыка тыңлау, 
бейеү, телевизор ҡарау, бəйлəм бəйлəү, тегенеү, спорт менəн 
шөғөллəнеү, оҡшай/оҡшамай  һ.б. 

14. Спортивные игры. 
Разряды наречий. 
Использование в 
речи деепричастий 

Беседа о спорте и спортивных играх. Известные спортсмены. 
Здравоохранение. Движение – жизнь. Здоровый образ жизни.   
Разряды наречий. Использование в речи деепричастий. 
Физик күнекмəлəр, спорт, спорт ярыштары,   ярыштарҙа еңеү, 
йəрəбə,  күсмə кубок, старт алыу, спорт залы, спорт һарайы, 
көйəрмəн, спорт буйынса инструктор, уйын ҡағиҙəлəре, 
балалар уйындары, һикергес, һикергес аша һикереү, күнегеү, 
йөҙөү, йүгереү, шахмат уйнау, шашка уйнау, саңғы шыуыу, 
һыбай йөрөү, ат сабыштырыу, бəйге, футбол уйнау, туп 
индереү, уйын 2:0 менəн бөттө (тамамланды), команда 1:2 
иҫəбе менəн отолдо, бер яҡтың да отмауы менəн, ярышыусы, 
хəрəкəт, һаулыҡты һаҡлау, үҙ көсөңə ышаныу, миҫал, өлгө, иң 
беренсе, сынығыу, майҙан, ҡотҡарыу, бейеклеккə һикереү, 
оҙонлоҡҡа һикереү, көрəш, көрəшеү, ярышыу, спорттың милли 
төрҙəре, миңə атта йөрөү оҡшай (оҡшамай) һ.б. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Мой университет.  
Вопросы для обсуждения: 
1.1. Мой Акмуллинский университет.  
1.2. Направления подготовки.  
1.3. История первого учительского института в республике. 
1.4. Почетные профессора Акмуллинского университета. 
1.5. М.Акмулла – сэсэн, просветитель, поэт.  

Тема 2: Как проводишь досуг?  
Вопросы для обсуждения: 
2.1. Мой досуг.  
2.2. Что мне нравится?  
2.3. Где и как я люблю отдыхать. 
2.4. Туризм в Башкортостане. 
2.5. Об историко-культурном музейном комплексе «Шульган-Таш». 
2.6. Отдых в АО Санаторий «Янган-Тау». 
2.7. Красноусольские минеральные источники — гидрологический памятник 
 природы в Башкортостане. 
 
Тема 3. Моя родословная 
Вопросы для обсуждения: 
1.1. Понятие «шежере». 
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1.2. Виды шежере. 
1.3. Как составляется шежере?   
1.4. Моя родословная. Рассказ о своей родословной. 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Составление диалога не тему «Мой режим дня». 
2. Чтение наизусть стихотворения. 
3. Заполнение анкеты. 
4. Составление родословного дерева.  
5. Автобиография. Написать автобиографию (Использование в речи имен 

числительных) 
6. Монолог на тему «Моя будущая профессия». 
7. Составление обращения к абитуриентам «Наш факультет самый лучший». 

           8-10. Выполнение проектной работы «Башкортостан – край семи чудес». 
11. Составление рассказа-описания «Моя комната». 
12. Составление диалога «Мой друг». 

     13. Оформление поздравительной открытки с днем матери. 
     14. Поздравление с днем рождения по телефону. 
     15. Работа по картинам «Национальный праздник – сабантуй!» 
     16. Работа по предметным картинам «Национальные блюда башкирского народа». 
     17. Чтение наизусть стихотворения «Йыл миҙгелдəре» 
     18-20. Перевод башкирских народных сказок. 
     21-24. Чтение рассказов, составление плана (на башкирском языке) 
     25-26. Просмотр видео уроков и ответы на вопросы. 
     27. Работа по картине А.Х.Ситдиковой «Башҡорт балы» 
     28. Фонетический анализ слов (ҡыуаҡ, юлдаш, урман) 
     29. Работа над деформированным текстом. 
     30. Работа над текстом (продолжить текст). 

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. Алфавит. История башкирского алфавита и письменности. 
2. «М.Гафури (М.Карим) – народный поэт Башкортостана». 
3. «М.Акмулла – поэт, просветитель, сэсэн». 

 
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 
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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. Усманова М.Г. Изучаем башкирский язык: интенсивный курс обучения – Уфа: 
Китап,2011. – МО РБ 

2. Усманова М.Г. Башкирский язык.Учебник – Уфа: Китап, 2008. – МО РБ 
3. Исянгулова Г.А. Современный башкирский язык: теория и практика.- Уфа: БГУ, 

2007. 
4. Абубакирова З.Ф. Я читаю по-башкирски. Книга для чтения со словарем.– Уфа, 

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 
4. https://bashlang.ru/ 
5. https://region.bspu.ru/  
6. https://bez-bashkorttar.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 
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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  

Основная цель учебной дисциплины «Башкирский язык» – научить обучающихся 
практически пользоваться башкирским языком, как средством общения в пределах 
установленного программой  словарного и грамматического минимумов, а также сфер 
учебного, бытового, делового общения. Достижение указанной цели предполагает 
наличие у обучающихся таких умений и навыков, как чтение адаптированной литературы 
на башкирском языке; участие в устном общении и вести беседы, диалоги. 

Начинать изучение дисциплины необходимо с рассмотрения его содержания по 
программе, затем следует приступить к рассмотрению отдельных тем. Сначала нужно 
ознакомиться с содержащимися в данной теме вопросами, их последовательностью, а 
последующем уже приступить к изучению содержания темы. При первом чтении 
необходимо получить общее представление об излагаемых вопросах. При повторном 
чтении рекомендуется параллельно вести записи, отметить основные слова, а также 
впервые встретившиеся слова с кратким пояснением их сущности. По возможности 
необходимо систематизировать материал, представлять его в виде краткого тематического 
словаря, таблиц. 

Вникание в сущность того или иного вопроса способствует более глубокому  и 
прочному усвоению материала.  

Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 
пройденного материала. 

При завершении изучения дисциплины выполняется контрольная работа, которая 
акцентирует внимание на более важных вопросах дисциплины. В процессе изучения 
дисциплины обучающиеся должны выполнить одну контрольную работу за семестр. 

Контрольную работу нужно выполнить самостоятельно. 
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 оценки по рейтингу. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестами. 
Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 



11 

Выскажите свое мнение по вопросу: 
1. Чему способствует изучение своей родословной?  
2. Национальные и религиозные праздники. Ваше отношение к ним. 
 

Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 
1. Установите соответствие: 

 
Кем ни эшлəй? Кем? 

Тəмле бəлеш бешерə өлəсəй 
Ултырғысты төҙəтə əсəй 
Ҡустыма əкиəт һөйлəй олатай 
Беҙҙе тəртипкə өйрəтə атай 
 
 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Ҡасан? һорауына яуап биргəн һүҙҙəрҙе билдəлəргə: 
а) бөгөн, кисə, ай; 
б) иртəгə, бөгөн, кисə;  
в) кис, иртəнге аш, төшкө аш; 
г) бер ай, ике йыл, бер быуат. 
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 
приактического характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 

Хорошо 70-89,9 



12 

нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические 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  

Неудовлет
ворительно 

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: 

Старший преподаватель кафедры башкирского языка и литературы Г.Ш.Давлеткулова 
 

Эксперты: 

канд. филол. наук, доцент кафедры башкирского и других родных языков и литератур 
ГАУ ДПО ИРО РБ А.Г.Ильмухаметов  
 
канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой башкирского языка и литературы С.А.Тагирова   
 
 



 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 
 

 
 

  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 ФТД.В.03 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА БАШКОРТОСТАНА 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
1. Целью дисциплины является: 

развитие универсальной компетенции:  

- способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК 5). 

Индикаторы достижения: 

УК.5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений. 

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 «История и культура Башкортостана» относится к факультативам 

(ФТД. Факультативы). 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−    понятие межкультурного разнообразия общества в социально-историческом 

контексте. 

            Уметь: 

− видеть межкультурное разнообразие общества в социально-историческом 

контексте. 

Владеть: 

- навыком понимания причинно-следственных связей межкультурного 

разнообразия общества. 

 

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. А. Башкортостан с древнейших 

времен  до вхождения в состав 

1.1. Важнейшие археологические памятники 

Южного Урала.  



 

 

Русского государства 

 

1.2. Первые письменные сведения о 

раннебашкирских племенах.  

1.3. Башкирские племена под властью Золотой 

Орды. 1.4. Культурное развитие башкирского 

края. 

2. Б. Вхождение башкирских племен 

в состав Русского государства. 

Начало колонизации башкирского 

края и борьба народов 

Башкортостана против политики 

царизма (вторая половина XVI- 

середина XIX вв.)  

2.1. Вхождение башкир в состав Русского 

государства и начало процесса формирования 

общего политического, экономического и 

культурного пространства страны.  

2.2. Территория, население, управление краем. 

Начало колонизации башкирских земель 

 2.3. Башкирские восстания XVII-XVIII вв. 

Участие башкир в Крестьянской войне 1773-

1775 гг. 

2.4. Участие башкирского народа в 

Отечественной войне 1812 года.  

2.5. Основные тенденции становления и 

развития самобытной башкирской культуры и 

ее взаимодействие с культурой народов России.   

3. В. Буржуазные реформы 60-70-х 

годов XIX века и развитие 

капитализма в Башкортостане 

 

 

 

 

 

3.1. Политическое, социально-экономическое и 

культурное развитие Башкортостана в условиях 

буржуазных реформ 60-70-х годов XIX века. 

3.2. Становление капиталистических 

отношений в крае, формирование и развитие 

новых общественных  классов – буржуазии и 

пролетариата, в том числе из представителей 

коренных национальностей. 

3.3. Рост национального самосознания 

нерусских народов Башкортостана и 

формирование многонационального, 

межконфессионального, поликультурного  

пространства на территории  края. 

4. Г. Башкирский край в конце XIX- 

начале XX вв. Первая российская 

революция, события Февраля-

Октября 1917 года и Гражданская 

война на территории 

Башкортостана  

4.1. Политическое и социально-экономическое 

развитие башкирского края в конце XIX – 

начале ХХ вв., нарастание социальной 

напряженности в обществе и общественно-

политические и революционные движения в 

Башкортостане.  

4.2. Первая российская революция на 

территории края. Участие представителей 

Башкортостана в работе Государственной 

думы. 

4.3.Участие народов Башкортостана в Первой 

мировой войне.  

4.4. Февральская и Октябрьская революции 

1917 года в Башкортостане. Становление и 

развитие башкирского национального 

движения. Провозглашение башкирской 

автономии. 

4.5. Гражданская война на территории края, 

возникновение Башкирской автономной 

республики в составе РСФСР. 



 

 

4.6. Культурное развитие края в условиях 

глобальных политических и социально-

экономических потрясений. 

5. Д. Экономическое и социально-

политическое развитие 

Башкирской АССР в 20-е – 

начале 40-х годов ХХ века 

5.1. Положение башкирского края после 

окончания Гражданской войны и иностранной 

военной интервенции. Переход от политики 

военного коммунизма к НЭПу. 

5.2. Начало индустриального развития БАССР 

в конце 20-х – начале 30-х годов. 

Коллективизация сельского хозяйства в 

республике. 

5.3. Изменение социальной структуры 

населения Башкирской АССР. 

5.4. Вклад БАССР в укреплении оборонного 

потенциала СССР и превращение республики в 

центр нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

(«второе Баку»). 

5.5. Становление  и развитие 

многонациональной советской культуры 

БАССР и усиление ее идеологической 

направленности. Создание сети высших и 

средних специальных учебных заведений, 

подготовка кадров для различных сфер 

общественной жизни. Ликвидация 

неграмотности населения, введение всеобщего 

начального школьного обучения. Достижения 

науки и производства. 

6. Е. Башкирская АССР в годы 

Великой Отечественной войны    

(1941-1945 гг.) 

6.1. Начало Великой Отечественной войны и 

перестройка деятельности партийных и 

советских органов, все сфер жизни республики 

на военный лад. 

6.2. Военно-мобилизационные мероприятия в 

БАССР и формирование воинских соединений 

на территории республики. 

6.3. Воины из БАССР на фронтах Великой 

Отечественной войны. Боевой путь 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии. 

6.4. Вклад тружеников тыла в победу над 

фашистской Германией.  

6.5. Культурное развитие БАССР в годы войны. 

7. Ж. Башкирская АССР в 1945-1985 

гг. 

7.1. Политическое и социально-экономическое 

развитие БАССР в послевоенные десятилетия. 

7.2. ХХ съезд КПСС и попытки 

реформирования советской модели социализма. 

БАССР в условиях незавершённых реформ. 

7.3. «Хрущевская оттепель» и эпоха Брежнева и 

их отражение в общественно-политической, 

экономической и социальной сферах жизни 

БАССР.  

7.4. Культурное развитие республики: 

достижения и проблемы.  



 

 

8. З. БАССР в условиях ускорения и 

перестройки: желаемое и 

действительность (1985-1991 гг.) 

Становление и развитие 

Республики Башкортостан в 

условиях коренных  

политических и социально-

экономических изменений в 

стране 

 8.1. Концепция ускорения социально-

экономического развития страны  и 

перестройки всех сфер жизни советского 

общества,  попытки ее реализации в БАССР.  

8.2. Становление и развитие новой российской 

государственности и роль Республики 

Башкортостан в системе федеративных 

отношений.  

8.3.Культурная жизнь республики. Роль 

Башкортостана в социокультурном 

пространстве многонациональной России. 

8.4. Башкортостан на современном этапе: 

достижения и проблемы. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Южный Урал в раннем средневековье. Вхождение башкир в состав России.  

Тема 2. Башкирия в составе России в XVII-XIX веках. Культурное пространство 

России. 

Тема 3. Башкирия в условиях кризиса Российской империи в начале XX века. 

Установление советской государственности.  

Тема 4. Советская Башкирия в период социально-экономических и культурных 

преобразований 1920-1930-х гг. 

Тема 5. Великая Отечественная война в памяти народов Башкирии. 

Тема 6. Башкирская АССР в 1946-1991 гг. Культура и быт народов Башкирии. 

Тема 7. Республика Башкортостан на рубеже XX-XXI вв. Духовная жизнь 

современного Башкортостана.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Тема 1: Башкортостан с древнейших времен  до вхождения в состав Русского государства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Важнейшие археологические памятники Южного Урала.  

2. Первые письменные сведения о раннебашкирских племенах. 

  3. Башкирские племена под властью Золотой Орды. 

  4. Культурное развитие башкирского края. 

 

Тема 2: Вхождение башкирских племен в состав Русского государства. Начало 

колонизации башкирского края и борьба народов Башкортостана против политики 

царизма (вторая половина XVI- середина XIX вв.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вхождение башкир в состав Русского государства и начало процесса формирования 

общего политического, экономического и культурного пространства страны.  

2. Территория, население, управление краем. Начало колонизации башкирских земель. 

 3. Башкирские восстания XVII-XVIII вв. Участие башкир в Крестьянской войне 1773-

1775 гг. 

4. Участие башкирского народа в Отечественной войне 1812 года.  

5. Основные тенденции становления и развития самобытной башкирской культуры и ее 

взаимодействие с культурой народов России.   

 



 

 

Тема3: Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и развитие капитализма в 

Башкортостане 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое, социально-экономическое и культурное развитие Башкортостана в 

условиях буржуазных реформ 60-70-х годов XIX века. 

2. Становление капиталистических отношений в крае, формирование и развитие новых 

общественных  классов – буржуазии и пролетариата, в том числе из представителей 

коренных национальностей. 

3. Рост национального самосознания нерусских народов Башкортостана и 

формирование многонационального, межконфессионального, поликультурного  

пространства на территории  края. 

 

Тема 4: Башкирский край в конце XIX- начале XX вв. Первая российская революция, 

события Февраля-Октября 1917 года и Гражданская война на территории Башкортостана. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое и социально-экономическое развитие башкирского края в конце XIX – 

начале ХХ вв., нарастание социальной напряженности в обществе, общественно-

политические и революционные движения в Башкортостане.  

2. Первая российская революция на территории края. Участие представителей 

Башкортостана в работе Государственной думы. 

3.Участие народов Башкортостана в Первой мировой войне.  

4. Февральская и Октябрьская революции 1917 года в Башкортостане. Становление и 

развитие башкирского национального движения. Провозглашение башкирской 

автономии. 

5. Гражданская война на территории края, возникновение Башкирской автономной 

республики в составе РСФСР. 

6. Культурное развитие края в условиях глобальных политических и социально-

экономических потрясений. 

 

Тема 5: Экономическое и социально-политическое развитие Башкирской АССР в 20-е – 

начале 40-х годов ХХ века. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение башкирского края после окончания Гражданской войны и иностранной 

военной интервенции. Переход от политики военного коммунизма к НЭПу. 

2. Начало индустриального развития БАССР в конце 20-х – начале 30-х годов. 

Коллективизация сельского хозяйства в республике. 

3. Изменение социальной структуры населения Башкирской АССР. 

4. Вклад БАССР в укреплении оборонного потенциала СССР и превращение 

республики в центр нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности 

(«второе Баку»). 

5. Становление  и развитие многонациональной советской культуры БАССР и усиление 

ее идеологической направленности. Создание сети высших и средних специальных 

учебных заведений и подготовка кадров для различных сфер общественной жизни. 

Ликвидация неграмотности населения, введение всеобщего начального школьного 

обучения. Достижения науки и производства. 

      

Тема 6: Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны    (1941-1945 гг.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Начало Великой Отечественной войны и перестройка деятельности партийных и 

советских органов все сфер жизни республики на военный лад. 

2. Военно-мобилизационные мероприятия в БАССР и формирование воинских 

соединений на территории республики. 



 

 

3. Воины из БАССР на фронтах Великой Отечественной войны. Боевой путь 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии. 

4. Вклад тружеников тыла в победу над фашистской Германией.  

5. Культурное развитие БАССР в годы войны. 

 

Тема 7: Башкирская АССР в 1945-1985 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое и социально-экономическое развитие БАССР в первые послевоенные 

десятилетия. 

2. ХХ съезд КПСС и попытки реформирования советской модели социализма. БАССР в 

условиях незавершённых реформ. 

3. «Хрущевская оттепель» и эпоха Брежнева и их отражение в общественно-

политической, экономической и социальной сферах жизни БАССР.  

 4. Культурное развитие республики: достижения и проблемы. 

 

Тема 8: БАССР в условиях ускорения и перестройки: желаемое и действительность (1985-

1991 гг.) Становление и развитие Республики Башкортостан в условиях коренных  

политических и социально-экономических изменений в стране. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция ускорения социально-экономического развития страны  и перестройки 

всех сфер жизни советского общества,  попытки ее реализации в БАССР.  

2. Становление и развитие новой российской государственности и роль Республики 

Башкортостан в системе федеративных отношений.  

3. Культурная жизнь республики. Роль Башкортостана в социокультурном пространстве 

многонациональной России.  

4. Башкортостан на современном этапе: достижения и проблемы. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 

1. Подготовить презентацию. 

2. Составить словарь основных категорий дисциплины. 

3. Подготовить исторический проект на тему «История моего населенного пункта».  

 

Примерный перечень тем презентаций: 

1. Первые упоминания о башкирах. 

2. Башкирские шежере. 

3. Основание Уфы. 

4. Народы Башкортостана в Отечественной войне 1812 г. 

5. Религиозное многообразие Башкортостана. 

6. Лидеры башкирского национального движения в 1917-1920 гг. 

7. Особенности образования Башкирской автономии. 

8. Гражданская война на территории Южного Урала. 

9. Эвакуация в Башкирию в годы Великой Отечественной войны. 

10. Историко-культурные места Уфы и Башкортостана.  

11. Особенности быта и досуга народов Башкортостана.  

12.  Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 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. История культуры Башкортостана: учебное пособие / авт.-сост. С.А. Халфин, 

А.С. Халфин; отв. ред. Л.Д. Матвеева; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса». 9-е изд., доп. и испр. Уфа: 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. 59 с. Режим доступа: 

по подписке. URI: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=272470. Текст: 

электронный. 

2. История Башкортостана в ХХ веке [Текст]: учеб. для студентов вуза / под ред. М. 

Б. Ямалова, Р. З. Алмаева; М-во образования и науки РФ, БГПУ. Уфа: БГПУ, 2007. 202 с. 

3. Постников, С.П. Социокультурная история Урала: курс лекций / С.П. Постников, 

А.В. Сперанский; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-

художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). Екатеринбург: Архитектон, 

2015. 155 с.: ил. Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. URI: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455466 

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://fgosvo.ru 

2. www.lants.tellur.ru/history/ 

3. https://pamyat-naroda.ru 

4. www.kulichkovvk.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  
Дисциплина «История и культура Башкортостан» занимает важное место в 

мировоззренческие и профессиональные подготовки будущих специалистов. Она 

призвана способствовать формированию гражданской позиции студентов-бакалавров.  

Цель изучения дисциплины: формирование исторического сознания и 

исторического мышления студентов, повышение уровня их гуманитарной подготовки, 

общей и политической культуры. 

Задачи изучения дисциплины: вооружение студентов историческим опытом 

Республики Башкортостан, являющегося издревле местом совместного проживания 

народов, принадлежащих к различным языковым, этнокультурным и конфессиональным 

общностям, регионом синтеза их культур; воспитание уважительного отношения к 

отечественной истории, к истории, обычаям и традициям народам республики; привитие 

навыков анализа современного состояния республики – одного из крупных и 

многонаселенных субъектов Российской Федерации, вносящего  существенный вклад в 

экономический и культурный потенциал Отечества; приобретение черт гражданской и 

социальной активности, осознанное участие в общественно-политической жизни 

республики. 

Теоретический курс имеет практическое значение, т.к. он обладает большим 

воспитательным потенциалом, а его содержание богато материалом, необходимым 

будущему специалисту в его профессиональной деятельности.  

Изучающие дисциплину «История и культура Башкортостана» должны помнить о 

предметно-конкретном, содержательном характере исторического процесса. В этой связи 

встаёт вопрос об отборе исторических фактов, которые желательно или даже обязательно 

знать. Это, прежде всего, сложные и противоречивые процессы, которые происходили в 



 

 

истории и которые на сегодняшний день по-прежнему являются дискуссионными, 

знаковые для истории события и явления, жизнь и деятельность крупных исторических 

фигур, революции и масштабные реформы и т.д.  

Студент, осваивающий курс «История и культура Башкортостан» должен знать о 

причинно-следственной связи исторических событий. Поэтому, анализируя те или иные 

явления или процессы, ему необходимо определить их причины, содержание, 

последствия, сформулировать аргументированные выводы.   

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 оценки по рейтингу. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

вопросах устного опроса, тестовых заданий. 

 

1. Анализ тестовых исторических источников с выбором одного правильного 

ответа из предложенных: Прочтите отрывок из воспоминаний известного художника 

XIX в. и укажите фамилию художника: ««Юность преподобного Сергия» окончена. Мои в 

восторге, я же смутно чем-то недоволен. Больше всего недоволен лицом и, быть может, 

размером картины, слишком большим, несоответствующим необходимости. Однако я 

молчу, чтобы не смущать до времени своих и не растравлять свое сомнение.  Зима в тот 

год в Уфе была чудесная. Морозы были большие, но не сорокаградусные, как бывали в те 

времена частенько в наших краях. После работы я ездил один или вдвоем с Ольгой в 

Старую Уфу к родным покойной жены. Славные были эти поездки. К вечеру велишь, 

бывало, заложить пару с пристяжной в легкие санки, оденешься потеплей, закутаешь 

ноги полостью и прямо из ворот полетишь вниз по Казанской. Снежная пыль обдает 

лицо, шуба вся в снегу, а кучер-татарин рад угодить молодому хозяину - московскому 

гостю, покрикивает на вяток». 

1. М.В. Нестеров 

2. В.Г. Перов 

3. И.Е. Репин 

4. А.Э. Тюлькин 

5. А.Д. Бурзянцев  

6. А.Ф. Лутфуллин 

Ответ: _____ 

 

2. На соответствие: Установите соответствие между событиями и участниками 

этих событий и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

                                 События                                                         Участники 
А. Оренбургская экспедиция                                                      1. И. Кирилов 

Б. Крестьянская война 1773-1775 гг.                                          2. А. Свидерский 

В. Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. в Уфе            3. Ш. Манатов  

Г. Башкирское национальное движение 1917-1920-х гг.         4. Кинзя Арсланов 

                                                                                                        5. П.Рычков 

                                                                                                        6. Батырша                                                 

Ответ:  
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3. Множественный выбор. Определение причинно-следственных связей: В 

1797 г. на территории Башкирии была введена система кантонного управления. Укажите 

два любых последствия данного события. 

1. Усиливался административный контроль за башкирским населением со стороны 

государства. 

2. Начался процесс государственного закрепощения башкир.   

3. Сокращалось количество промышленных предприятий в крае. 

4. Башкиры были переведены в военное сословие.  

5. Была упразднена Уфимская губерния.  

Ответ:_____ 

 

4. Установление последовательности: Расположите в хронологическом порядке 

следующие события: 

А. Открытие башкирской нефти 

Б. Переход в БАССР ко всеобщему семилетнему обучению 

В. Объединение Уфимской губернии с Малой Башкирией 

Г. Реформа башкирской письменности (яналиф)  

Д. Открытие Башкирского государственного театра оперы  и балета и Башкирской 

государственной филармонии 

Ответ: А-___; Б-___; В-___; Г___.Д___. 

Могут быть тестовые задания 

-  на анализ исторических карт, схем;  

-анализ иллюстративного материала 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Какие источники по древней и средневековой истории Башкортостана Вам 

известны? 

2. Каковы особенности первоначального заселения Южного Урала? 

3. Каковы особенности культуры и быта древних башкир? 

4. Какие башкирские племена входили в состав Ногайской орды, Казанского и 

Сибирского ханств? 

5. Как складывались отношения башкирских родов с Казанским ханством?  

6. Почему башкирские племена вошли в состав Российского государства на 

особых условиях? 

7. Почему Оренбургская экспедиция стала новым периодом в истории 

Башкортостана. 

8. Чем конфессиональная структура населения Башкортостана в XVIII в. 

отличалась от второй половине XIX- начала XX века. 

9. Почему Южный Урал стал местом политической и административной ссылки? 

10.  Какова социальная и национальная структура населения  Башкортостана в 

XVI-XIX вв.? 

11.  Какова конфессиональная структура населения Башкортостана во второй 

половине XIX века? 

12.  Какую роль сыграл З.Валиди в национальном движении в Башкирии 1917-

1919 гг.? 

13.  Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь населения 

Башкирии? 

14.  Какую роль сыграли представителя союзных республик в создании нефтяной 

промышленности Башкирии? 



 

 

15. В чем выражался вклад народов БАССР в Победу над фашистской Германией 

в годы Великой Отечественной войны? 

16.  Какую помощь оказала Башкирия в восстановлении разрушенных территорий 

страны после войны? 

17. Какой вклад внесли деятели литературы и искусства республики в советскую 

культуру? 

18.  Насколько было оправданным провозглашение государственного 

суверенитета РБ и других субъектов РФ в 1990-е гг.? 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации в форме оценки 

по рейтингу: 

 

1. Проблема этногенеза башкирского народа.  

2. Первые письменные сведения о раннебашкирских племенах. 

3. Хозяйство, быт и культура раннебашкирских племен. 

4. Башкирские племена под властью Золотой Орды и проблема их политических, 

социально-экономических и культурных  взаимоотношений с завоевателями, 

покоренными и другими народами монгольской империи. 

5. Вхождение башкирских племён в состав Русского государства. 

6. Хозяйство, социальные отношения и культура  в Башкортостане после 

присоединения к Русскому государству. 

7. Колонизация башкирского края. Противоречивость процесса экономической, 

социально-политической и культурной интеграции России и Башкортостана. 

8.  Культура, просвещение в башкирском крае во второй половине  XVI- середине 

XIX вв. 

9.  Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и развитие капитализма в 

Башкортостане. Культурные преобразования в крае. 

10.  Башкортостан на рубеже XIX- ХХ вв. : политическое, социально-экономическое 

и культурное развитие.   

11.  Первая Российская революция на территории Башкортостана. 

12.  Участие представителей Башкортостана в работе Государственной думы. 

13.  Башкортостан в годы Первой мировой войны: экономическое, социально-

политическое и культурное положение в крае. 

14.  Февральская буржуазно-демократическая революция и возникновение 

двоевластия в крае.  

15.  Октябрьская революция 1917  года и приход к власти большевиков и левых 

эсеров   в Уфимской губернии.  

16. Создание Уфимского губревкома. Первые мероприятия Советской власти в 

политической и социально-экономической сферах. Преобразования в сфере  

культуры и образования. 

17.  Провозглашение башкирской автономии (ноябрь-декабрь 1917 года). 

18.  Гражданская война на территории Башкортостана. 

19.  Соглашение Центральной власти с Башкирским правительством о советской 

автономии Башкирии (март 1918 года). 

20.  Объединение Малой Башкирии и Уфимской губернии, образование Большой 

Башкирии (1922 год). 

21.  Положение башкирского края после окончания Гражданской войны, переход от 

военного коммунизма к НЭПу.  

22. Башкирская АССР в условиях утверждения авторитарного политического 

режима в 20-е годы ХХ века. Развитие образования и культуры. 

23. Индустриальное развитие и коллективизация сельского хозяйства в БАССР. 

Культурная революция и усиление ее идеологического воздействия на все сферы 



 

 

жизни общества.  

24.  Утверждение личной диктатуры Сталина и формирование тоталитарного 

политического режима в стране и в республике к середине 30-х годов ХХ века. 

25.  Политические репрессии 20-х – 30-х годов ХХ века в БАССР. 

26.  Культурное развитие БАССР в 20-е – начале 40-х годов ХХ века: достижения, 

проблемы, противоречия. 

27.  Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны и ее вклад в победу 

над фашистской Германией. Социально-экономическое и культурное развитие 

республики в годы войны. 

28.  Политическое, социально-экономическое, культурное развитие БАССР в 

послевоенные десятилетия (1945-1985 гг.) 

29.  М.С. Горбачев: концепция ускорения и перестройки; попытки их реализации в 

Башкирской АССР. Образование и культура в условиях реформирования всех 

сфер жизни советского общества. 

30.  Распад СССР. Становление новой российской государственности и роль 

Республики Башкортостан в системе федеративных отношений. 

31.  Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан (октябрь 1991 года). Политика, экономика, культура в условиях 

«неограниченного» суверенитета Республики.  

32.  Политическое, социально-экономическое и культурное развитие республики на 

современном этапе. 

33.  Развитие и укрепление международных связей республики со странами 

Ближнего и Дальнего зарубежья. 

 

    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 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

Хорошо 70-89,9 



 

 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 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. 

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. 

 

Разрабочик: 

к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории А.И. Кортунов 

 . 

Эксперты: 

Внутренний 

Зав. кафедрой Отечественной истории, к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории      

Р.З.Алмаев 

Внешний 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им. 

А.М. Горького» городского округа город Уфа Н.Э. Нафикова  

 

 

 



Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции:  

− способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);. 

- индикаторы достижения:  

- демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, 

аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение (УК-1.1); 

- применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности (УК-1.2); 

- анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений (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 «Электронная информационно-образовательная среда» относится к 

факультативной части учебного плана. 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: 

− правила пользования ИКЦ (библиотекой); 

− услуги, предоставляемые ИКЦ (библиотекой); 

− 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; 

− составлять требования на запрашиваемую литературу; 

− 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 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. ИКЦ (Библиотека) БГПУ: 

структура, основные 

отделы.  

Правила пользования ИКЦ (библиотекой). СБА ИКЦ 

(библиотеки): система каталогов и картотек. Сайт ИКЦ 

(библиотеки). Электронно-библиотечные системы университета, 

работа с ними. 

2. Работа с электронным 

каталогом 

Поиск записей с использованием поисковой системы и словарей 

3. Электронные библиотечные 

системы 

Регистрация в ЭБС, активация аккаунта,  поиск литературы, 

онлайновое чтение полнотекстовых вариантов книг, скачивание 

статей 

4. 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: Информационно-консультационный центр им. Р.Г. Кузеева (Библиотека) БГПУ: 

структура, основные отделы обслуживания. Правила пользования ИКЦ (библиотекой). СБА ИКЦ 

(библиотеки). 

Тема 2: Работа с электронным каталогом.  

Тема 3: Электронные библиотечные системы. 

Тема 4: Работа в системе дистанционного обучения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 



Тема 1. Система каталогов и картотек, Требования к библиографическому описанию, 

полочный индекс, авторский знак, поиск в каталогах. 

Задания: 

1. Какие книги по вашему направлению обучения имеются в библиотеке? Используя 

электронный каталог, сделайте подборку литературы, оформите «требование на 

книгу». 

2. Подберите статьи по педагогике, философии. Используя электронный каталог, 

сделайте подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки источников. 

Тема 2. Работа с электронным каталогом, поиск записей с использованием поисковой 

системы и словарей. 

Задания: 

1. Какие книги по вашему направлению обучения есть в библиотеке? Используя 

«Электронный каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте подборку 

литературы, оформите «Требование на книгу». 

2. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог 

статей» и подпрограмму «Поиск» осуществите подборку статей из имеющихся в фонде 

библиотеки источников. 

Тема 3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС).  

Задания: 

1. Зарегистрируйтесь в ЭБС, активируйте аккаунт. 

2. Найдите источники литературы по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте 

полный текст книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов. 

3. Осуществите поиск статей по своему направлению обучения в Электронной 

библиотеке eLibrary. Скачайте статью. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины

1. Изучить стандарты «Библиографическая запись. Библиографическое описание.

Общие требования и правила составления» и переписать примеры библиографического описания 

документов;

2. Изучить правила пользования ИКЦ (библиотекой);

3. Найти в электронном каталоге литературу по своему направлению подготовки;

4. Ознакомиться с сайтом ИКЦ (библиотеки);

5. Найти литературу по своему направлению подготовки используя Электронно-

библиотечные системы сформировать библиографический список найденных документов в 

Word.

6. Создать файл-ответ, прикрепленного в элемент «Задание»;

7. Выполнение интерактивного тренинга (по структуре учебного курса) – трудоемкость

2 часа;

8. Пройти тест (по элементам учебного курса, интерфейсу сайта);

9. Заполнить элементы портфолио.

10. 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 

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). 

4.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). 

5. Вершинин, М. И. Электронный каталог [Текст] : проблемы и решения : учеб.-практ. 

пособие / М. И. Вершинин ; М. И. Вершинин. - СПб. : Профессия, 2007. - 231 с. 

6. 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 занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 

проекционной техникой.  

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 «Электронная информационно-образовательная среда» 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: 

1. Подберите книги по своему направлению обучения. 

2. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный 

каталог» сделать подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки источников. 

3. Какие книги по вашему направлению обучения есть в фонде? Используя «Электронный 

каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте подборку литературы, оформите 

«Требование на книгу». 

4. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог 

статей» и подпрограмму «Поиск» сделайте подборку статей из имеющихся в фонде 

источников. 

5. Найдите литературу по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте полный текст 

книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов. 

6. 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 Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Выполнения практических заданий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений с 

большей степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень и 

демонстрацию заданий выполненной 

самостоятельной работы 

Хорошо 70-89,9 



Удовлетвор

ительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Выполнение практических заданий в 

рамках аудиторных занятий и участие 

на практических занятиях. 

Удовлетвор

ительно  

50-69,9 

Недостаточ

ный  

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: 

заместитель директора ИКЦ (библиотеки) БГПУ им. М. Акмуллы  О.Ю. Качимова 

 

Эксперты: 

директор ИКЦ (библиотеки) БГПУ им. М. Акмуллы В.В. Масалимова 

директор библиотеки БашГУ М.В. Алмаева 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: 

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

индикатор достижения: 

- умеет применять полученные знания о жизни и творчестве просветителей, об 

истории, культуры Башкортостана в процессе  формирования культуроведческой 

компетенции у обучающихся (УК-5.2). 

 

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 «Акмулловедение» относится к блоку ФТД, изучается в 1-м семестре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам 

Родная (башкирская) литература, Культура Башкортостана, а также знаниях и умениях, 

полученных студентами при изучении курсов «ИКБ».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

− наследие М. Акмуллы и его роль в современности; 

− историю БГПУ им. М. Акмуллы; 

− особенности формирования и современного состояния школьного образования 

в РБ; 

− основные сведения об истории г.Уфы и его достопримечательностях. 

Уметь:  

− объяснять просветительские воззрения Акмуллы и их роль в современном 

мире;  

− использовать полученные знания о творчестве Акмуллы, столице Уфе и ее 

достопримечательностях в своей профессиональной деятельности; 

− пользоваться материалами, разработанными в течение изучения курса, во 

время педагогической практики. 

− Владеть:  
- навыками приобщения к культурному наследию своего народа. 

 

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

обучения). 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Творчество 

просветителей 

Башкортостана 

Творчество 

Акмуллы. 

Просветительские идеи второй половины XIX века в крае: 

М. Уметбаева, Р. Фахретдинова   

Жизнь и творчество Акмуллы.  Историческое значение 

творческого, духовного и философского наследия Мифтахетдина 

Акмуллы, великого сына башкирского и многих тюркских 

народов. Труды акмулловедов. Акмулловедение – раздел 

башкирского литературоведения, изучающий жизнь и творчество 

Мифтахетдина Акмуллы, его философские, эстетические и 

общественные взгляды. Знакомство с работами акмулловедов 

Р. Шакура, А. Вильданова, А. Харисова, А. Сулейманова, 

Г. Шафикова, З. Шариповой и т.д. 

Увековечение имени М. Акмуллы. Лауреаты премии имени М. 

Акмуллы. Именная стипендия для студентов им. М. Акмуллы.  

2 Образование и 

просветительская 

деятельность в 

Башкортостане 

Образование. Развитие  светского образования в крае в XIX веке. 

Образование в башкирской и татарской среде: мектебы и 

медресе. Образование и просвещение в нерусской среде. 

Современная система образования в РБ. Высшее образование. 

История и современность БГПУ им. М.Акмуллы. 

Печать. Начало  издательского дела в крае. Вклад ГУП 

«Башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой  в дело 

просвещения в ХХ веке. Современная печать и издательское дело 

в Башкортостане. Современные республиканские печатные СМИ.   

Радио и телевидение. Работа государственных, муниципальных, 

коммерческих телерадиокомпаний и студий в Республике. Радио 

и телеперадачи на национальных языках народов РБ. Башкирское 

кино. 

Библиотеки. История развития библиотечного дела в крае. 

Современные крупнейшие библиотеки в РБ. Деятельность 

национальной библиотеки им. А. Валиди РБ.  

Музеи. Музейная сеть современного Башкортостана. 

Общественные и ведомственные музеи: краеведческие, 

этнографические, литературные, художественные, театральные, 

технические.  

3 Башкирское 

устное народное 

творчество. 

УНТ народов 

Республики 

Башкортостан 

БУНТ. Башкирский народный эпос «Урал батыр». История 

изучения эпоса. Нравственные ценности в эпосе «Урал батыр» и 

в поэзии М. Акмуллы. Акмулла в воспоминаниях, легендах, 

преданиях и баитах.  

Иные жанры БУНТ. Народные игры. Игры в физическом 

воспитании детей. Акмулла о народных играх.  

УНТ народов республики Башкортостан 

Литература. Жизнь и творчество С. Юлаева.  

Отражение истории и культуры башкирского народа в творчестве 

А.С. Пушкина, С.Т. Аксакова, В.И. Даля, П.М. Кудряшева, М.Л. 

Михайлова. Башкирская литература ХХ века. Национальная 

литература в РБ 



Уфа – столица Башкортостана: история и современность. 

Архитектурные памятники города XIX-XX веков. Скульптурные 

памятники города: памятник Салават  Юлаев, фонтан 

“танцующие журавли”   и др. 

Из истории развития живописи, скульптуры и графики в 

Башкортостане: изобразительное, декоративно-прикладное и пр.  

Музеи изобразительного искусства РБ. Башкирский орнамент.  

Образ Акмуллы в изобразительном искусстве. Картины Я. 

Сулейманова «Акмулла», Т. Масалимова «Родник Акмуллы», 

серия картин К. Губайдуллина об Акмулле: «Уроки Акмуллы», 

«Акмулла», «Акмулла арбаһы», памятник В. Дворника, 

скульптура З. Басирова.  

Театр. Первый профессиональный театр. Появление в 30-х годах 

театров: русский, кукольный, театр оперы и балета и.т.д. Театры 

РБ: история и современность. Тематика, содержание, репертуар 

современных театров столицы. Вопросы традиций и новаторства.  

Музыкальная культура. Музыкальная культура башкир 

древности и средневековья. Импровизаторское искусство и 

народная песня. Башкирский музыкальный инструментарий 

(курай, думбыра, кобуз, ятаган, дунгур и т.п.). Акмулла-

домбрист.  

Профессиональное музыкальное искусство РБ. Башкирский 

государственный театр оперы и балета. Башкирская 

государственная филармония. Хореографическое искусство.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Жизнь и творчество Акмуллы 

Биография Мифтахетдина Акмуллы. Шежере Акмуллы. Образование Акмуллы. 

Медресы Башкортостана, где учился Акмулла (д.Менеузтамак, д.Анясово, 

с.Стерлибашево),  Шамсетдин Заки, поэт-суфий в жизни М.Акмуллы. 

Акмулла – философ своего времени. Акмулла – первый поэт-сатирик в 

дореволюционной башкирской письменной литературе (профессор И.А.Харисов). 

Гуманистические идеи в творчестве М.Акмуллы. Просветительские идеи в творчестве 

Акмуллы. Поэтические формы творчества Акмуллы. Рукописи Мифтахетдина Акмуллы.  

Образ Акмуллы в башкирском народном творчестве.  

Акмулла в воспоминаниях, легендах, преданиях и баитах. “Аҡмулла бəйете”. 

Музыкальные произведения об Акмулле. Акмулла-домбрист. Музыкально-

вокальные произведения  Хусаина Ахметова на стихи М.Акмуллы.  

Образ Мифтахетдина Акмуллы в жипописи. 

Образ Акмуллы в скульптуре. 

Образ Акмуллы в современном театральном искусстве и киноискусстве. 

Образ Акмуллы в башкирской литературе. 

Дом-музей М.Акмуллы. Память об М.Акмулле в музеях Республики Башкортостан, 

Казахстана и др. Виртуальная экскурсия в Дом-музей М. Акмуллы. 

 

Тема 2. Образование и просветительская деятельность в Башкортостане 

Образование. Из истории становления школьного образования в Башкортостане.  

Современная система образования.  

Высшее образование.  



История и современность БГПУ им. М.Акмуллы. Эксукрсия в музей БГПУ им. М. 

Акмуллы. 

 

 I. Развитие образования и просвещения  в крае в XIX веке. 

1.Светское образование: начальное, среднее (школы, гимназии). Специальное 

образование (духовные учебные заведения, Неплюевское военное училище и др.).  

2. Образование в башкирской и татарской среде: мектебы и медресе. 

3. Образование в нерусской среде.  Развитие просвещения в крае во второй 

половине XIX  века:. 

II.Развитие образования и просвещения  в крае в начале XX века:  

1 Начальное, среднее (школы, гимназии). Специальное образование. Открытие 

учительского института.   

2.Образование в башкирской и татарской среде: мектебы и медресе. Образование в 

нерусской среде. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Жизнь и творчество Акмуллы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жизнь и творчество М. Акмуллы 

2. Философские, этические и общественные взгляды М. Акмуллы. 

Историческое значение творческого наследия поэта и просветителя. 

3. Путешествие Акмуллы по Башкортостану и степям Казахстана. 

Просветительская деятельность поэта.  

4. Анализ стихотворения «Башҡорттарым, уҡыу кəрəк!» («Башкиры, всем нам 

нужно просвещение!») Выразительное чтение произведения.  

5. Просветительские идеи второй половины XIX века в крае М. Уметбаева, Р. 

Фахретдинова . 

 

Тема 2. Печать, издательство, СМИ и библиотеки Республики Башкортостан   

Вопросы для обсуждения: 

1. Печать в Республике Башкортостан: История издательского 

издательского дела в крае в XIX веке – начале ХХ века; национальная печать в крае 

в XIX – начале ХХ века; башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой в ХХ 

век; современная печать и издательское дело в Башкортостане. Современные 

республиканские печатные СМИ.   

2. Радио и телевидение. История развития республиканского радио и 

телевидения; башкирское кино. 

3. Библиотеки: История развития библиотечного дела в крае. 

Современные крупнейшие библиотеки в РБ. Деятельность национальной 

библиотеки им. А. Валиди РБ.  

 

Тема 3. Уфа – столица Башкортостана.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Краткая история города Уфы. 

2. Архитектурные памятники города XIX-XX веков. 

3. Архитектурные памятники города XIX века; 

4. Архитектурные памятники города XX века. 

 

Тема 4. Культура Республики Башкортостан 

Вопросы для обсуждения: 



1. Изобразительное искусство Республики Башкортостан: живопись и графика; 

выдающиеся художники республики. Музеи изобразительного искусства РБ.  

2. Скульптурные памятники города. Памятник Салавату Юлаеву (скульптор С. 

Тавасиев). Монумент Дружбы (скульпторы М.Ф. Бабурин, Г.П. Левицкая).  

3. Литературные памятники столицы. Памятник поэту М Акмуллы. 

4. Исторические памятники города Уфы; 

5. Арт-объекты Уфы: фонтан «Танцующие журавли», «Семь девушек», «Часы» и 

др. 

6. Театр в Республике Башкортостан. Самодеятельные театры XIX века в крае. 

Первый профессиональный театр (1919 г.).  Появление театров в 30-х годах XX века. 

Театры РБ: история и современность.  

7. Музыкальная культура. Музыкальная культура башкир древности и 

средневековья. Импровизаторское искусство и народная песня. Башкирский музыкальный 

инструментарий (курай, думбыра, кобуз и др.). Акмулла-домбрист.  Башкирская 

профессиональная музыка в ХХ – начале ХХI века. Башкирская государственная 

филармония им. Х. Ахметова. Башкирский государственный театр оперы и балета. 

Хореографическое искусство Республики Башкортостан. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Посетить спектакль любого театра г. Уфы, написать отзыв – трудоемкость 2 

часа; 

2. Изучить историю памятных мест или памятников Уфы (на выбор), создать 

видеоролик «Моя столица – Уфа» (можно один видеоролик на группу) – трудоемкость 2 

часа; 

3. Подготовить видеоролик «Я – студент Акмуллинского университета» (до 5 

минут) профориентационного характера – 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 

литература:  

1. Акмулла – мудрец всех времен /МОиН РФ, ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. 

Акмуллы/ [сост. Г.Г. Галина, С.А. Тагирова ; ред. М.С. Давлетшина]. – Уфа: Издательство 

БГПУ, 2011. – 338 с.  

2. Акмулла: в помощь учителю / ИИЯЛ УНЦ РАН; [сост. и авт. вступ. ст. Г.Х. 

Абдрафикова, Р.Ф. Набиуллина]. – Уфа: Деловая династия, 2009. – 64 с.: ил. 

3. Акмулла: [книга-альбом; на башк. и рус. яз.] / сост. Галимова Г.Г. – Уфа: 

Китап, 2016. – 264 с.  

4. Башкиры /Отв. ред. Р.Г. Кузеев, Е.С. Данилко/. – М., Наука, 2015. – 662с. 

5. Вильданов А. Х. Акмулла – певец света. – Уфа: Китап, 1981. – 166 с. 

6. Псянчин  А. В. Этнография башкир в Русском географическом обществе 

(1845-1925 гг.). – Уфа: Гилем, 2009. – 32 с.  

7. Шакур Р.З. Звезда поэзии. – Изд.3-е; доп. – Уфа: Китап, 2006. – 200 с. 

8. Янгузин, Р.З. Этнография башкир. – Уфа: Китап, 2002. – 192 с. 

художественная литература: 

1. Акмулла М.К. Стихотворения [пер. с башкирского]. – Уфа: Китап, 2006. – 

192 с.  

2. Акмулла М.К. Стихотворения: на башк. яз. сост. А.Х. Вильданов. – Уфа: 

Башкнигоиздат, 1981. – 224 с. 

3. Акмулла  М. К. Стихи: пер. с башк  [предисл. Р. Шакура и Г. Шафикова]. – 

Уфа: Башкнигоиздат, 1986. – 160 с.  

4. Акмулла М.К. Стихотворения: [на башкирском яз.] – Уфа: Китап, 2006. – 

248 с. 

5. Акмулла М. Дни и ночи: стихи, толгау, айтыс. – Алма-Ата: Жазушы, 1986. – 

176 с. (на каз. яз.) 

 

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 

4. https://bez-bashkorttar.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: проектор, ноутбук.  



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 «Акмулловедение» призвана дать студентам 1-го курса 

сведения о вузе, в который он поступил, о М. Акмулле, чье имя носит этот вуз, и о городе 

Уфе, где расположен этот вуз. БГПУ им. М. Акмуллы – единственный вуз в РБ, где идет 

подготовка высококвалифицированных педагогических кадров не только для РБ, но и для 

других регионов России, а также для ближнего и дальнего зарубежья. Современный 

учитель должен иметь широкий кругозор знаний о духовном и культурном составляющем 

народа. БГПУ достойно носит имя М. Акмуллы, великого тюркского просветителя, поэта, 

мыслителя, так как именно студенты БГПУ – будущие учителя – продолжают его идеи и 

проводят просветительскую миссию среди обучающихся.    

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода дисциплина предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом 

режиме, дискуссий, экскурсий) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Посещение лекционных и семинарских занятий осуществляется согласно 

расписанию деканата.  

К семинарским занятиям необходимо иметь краткий текст выступления по тем 

вопросам, которые были заранее даны преподавателем. Студенту заранее (за 1 неделю) 

дается задание, к выполнению которого необходимо подготовиться соответственно. 

Письменные работы (эссе, сочинения) выполняются студентами самостоятельно с 

изложением основных положений изучаемого вопроса, а не путем переписывания абзацев 

и положений из литературных источников. Цитаты в тексте работы, библиография 

должны быть оформлены соответствующим образом. 

Выполнять необходимо все задания старательно, в срок и сдавать их в форме, 

требуемой преподавателем, в случае невыполнения заданий, итоговая оценка снижается. 



Оценка работы студента осуществляется по рейтинговой системе, учитывающей 

его активную деятельность, и формируется по данным текущего, рубежного и итогового 

контроля. При текущем контроле учитывается посещаемость занятий, выступления на 

практических занятиях, участие в дискуссиях, выполнение СРС

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://оsdo.bspu.ru 

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

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавате-

лям, так и студентам

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. Он может быть проведен в 

виде творческой работы. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде вопросов к зачету.   

Примерные вопросы к зачету: 

1. Жизнь и творчество М. Акмуллы 

2. Философские, этические и общественные взгляды М. Акмуллы. 

Историческое значение творческого наследия поэта и просветителя. 

3. Просветительские идеи 2 пол. XIX века в крае: М. Уметбаев, Р. 

Фахретдинов. 

4. Образ Акмуллы в искусстве и литературе. 

5. Национальная печать Республики Башкортостан. Современные 

республиканские печатные СМИ.   

6. Башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой в ХХ век; 

7. История развития республиканского радио и телевидения; 

8. История развития башкирского кино. 

9. История развития библиотечного дела в крае. Современные крупнейшие 

библиотеки в РБ. Деятельность национальной библиотеки им. А. Валиди РБ.  

10. История города Уфы. 

11. Архитектурные памятники города XIX-XX веков (несколько на выбор). 

12. Архитектурные памятники города XIX века (несколько на выбор) 

13. Живопись и графика; выдающиеся художники республики 

14. Музеи изобразительного искусства РБ.  

15. Скульптурные памятники города: Памятник Салавату Юлаеву и Монумент 

Дружбы. 

16. Литературные памятники столицы. Памятник поэту М Акмуллы. 

17. Арт-объекты Уфы. 

18. Фонтан «Танцующие журавли», «Семь девушек», «Часы» и др. 

19. Самодеятельные театры XIX века в крае. Первый профессиональный театр 

(1919 г.).  

20. История театра в РБ.  

21. Музыкальная культура башкир древности и средневековья. 

Импровизаторское искусство и народная песня. Башкирский музыкальный 

инструментарий (курай, думбыра, кобуз и др.). Акмулла-домбрист.  

22. Башкирская профессиональная музыка в ХХ – начале ХХI века. Башкирская 

государственная филармония им. Х. Ахметова; 



23. Башкирский государственный театр оперы и балета. Хореографическое 

искусство Республики Башкортостан. 

24. Материальная культура башкирского этноса. 

25. Духовная культура башкирского этноса. 

 

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://оsdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

формы 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

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 



ый) материала  

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Неудовлет

ворительно 

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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канд. филол. наук, доцент кафедры башкирского языка и литературы Г.М. Набиуллина 

канд. филол. наук, доцент кафедры башкирского языка и литературы Г.Г. Галина. 
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1. Целью дисциплины является:  

Формирование профессиональной компетенции: 

- cпособен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (УК-3); 

- cпособен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать  

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни (УК-6). 

Индикатор формирования компетенции: 

УК-3.1. Демонстрирует знание различных стратегий социального взаи-

модействия; 

УК 6.1. Демонстрирует понимание  принципов образования в течение 

всей жизни 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом со-

ответствующей основной профессиональной образовательной программы, 

выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

ческим 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 програм-
мы:  

Дисциплина «Организация добровольческой (волонтёрской) деятель-

ности» представлена в блоке ФТД «Факультатив». При освоении дисципли-

ны студенты опираются на компетенции, знания, умения и навыки, сформи-

рованные в процессе изучения дисциплин, согласно учебному плану.  

Данный предмет направлен на формирование профессиональной куль-

туры будущих бакалавров и изучается сопряжённо с дисциплиной «Психоло-

гией».  

Данный предмет направлен на формирование культуры добровольче-

ской деятельности будущих бакалавров и служит теоретической и практиче-

ской базой при организации волонтерской деятельности обучающихся при 

прохождении педагогической практики в школе. 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
Знает основные условия  эффективного социального взаимодействия, прин-

ципы подбора эффективной волонтерской команды. 

Знает теоретико-методологические основы самоорганизации,   

саморазвития, самореализации; основные способы проведения  

самооценки, корректировки  и совершенствования на этой основе 

собственной деятельности; рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.). 



5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по указан-

ному направлению и профилю, выражается по видам учебной работы в ака-

демических 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-

уадиторной работы (в период практики), часы контактной работы в период 

аттестации. Контактная работа в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды с использованием ре-

сурсов сети Интернет и дистанционных технологий

 

6. Содержание дисциплины 
 
№ Наименование раздела дисцип-

лины 

Содержание раздела 

1. 

Развитие национальной культуры 

добровольчества (волонтёрства)  

История развития 

добровольчества в России. 

Предпосылки становления и развития 

добровольческого (волонтерского) 

движения в современный период в 

России. Добровольчество (волонтер-

ство): основные определения поня-

тий, сущность, функции, специфика. 

Социальный аспект добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Формы 

самоорганизации и основные направ-

ления добровольческой (волонтер-

ской) деятельности. 

Добровольческое движение как раз-

новидность социального движения: 

мировой опыт  волонтерских практик. 

Идея добровольчества в России. Бла-

готворительность и социальная 
2. Развитие добровольческой (во-

лонтерской) деятельности в мо-

лодежном сообществе в контек-

сте государственной молодеж-

ной 

Развитие добровольческой (волонтер-

ской) деятельности в молодежном со-

обществе в контексте государствен-

ной молодежной политики. Основные 

приоритетные направления добро-

вольческой деятельности молодежи. 



политики 

 

Сущность и специфика деятельности 

государства в сфере поддержки мо-

лодежных инициатив, направленных 

на организацию добровольческой 

(волонтерской) деятельности моло-

дежи. Конкретные виды деятельности 

по указанным направлениям в рамках 

реализации ГМП в РФ. Современные 

проекты и программы, направленные 

на развитие добровольчества среди 

молодежи. 

3. Добровольчество(волонтерство) 

как ресурс личностного роста и 

общественного развития 

Значение добровольческой (волон-

терской) деятельности в активизации 

личностных ресурсов, способствую-

щих саморазвитию и самореализа-

ции, повышению уровня толерантно-

сти и личностной креативности. 

Личность волонтера и группы потен-

циальных волонтеров: различные ви-

ды мотиваций. Стратегии набора 

добровольцев (волонтеров) и техно-

логии их привлечения к волонтер-

ской деятельности. Практика обуче-

ния добровольцев (волонтеров). 

4. Взаимодействие добровольцев 

(волонтеров) с социально-

ориентированными НКО 

Понятие и сущность социально-

ориентированных НКО. Нормативно-

правовое регулирование деятельно-

сти. Добровольчество (волонтерство) 

и некоммерческие организации: фор-

мы осуществления социальной дея-

тельности некоммерческими органи-

зациями. Социальный фандрайзинг и 

социальное партнерство в реализации 

добровольческой (волонтерской) дея-

тельности. Механизмы участия НКО 

в реализации социально значимой 

деятельности. 

5. Роль добровольчества в реше-

нии социальных проблем 

Поиск и выявление социальных про-

блем. Инициативное участие граждан 



в общественной работе, активная 

гражданская позиция позволяют вы-

явить многие социальные проблемы, 

предложить пути их решения, сфор-

мировать общественное мнение по 

значимым вопросам.  

6 Объекты 

добровольческой 

деятельности. 

Виды объектов социальной работы. 

Поиск и обнаружение объектов соци-

альной работы. Действия организа-

торов добровольческой деятельности 

или социальной службы, направлен-

ные на выявления объектов социаль-

ной работы и их первичную оценку: 

диагностика; прогноз; анализ. 

7 Направления добровольческой 

деятельности. 

Направленность добровольческой 

деятельности, ее формы, 

методы и технологии. 
 

8 Мотивация социально значи-

мой 

деятельности. 

Мотивация деятельности основывает-

ся на различных мотивах, которые 

могут: находиться в конфликте и про-

тиворечии между собой, иметь внут-

ренне неконфликтный характер, но 

внешне конфликтный; внутренне и 

внешне носить неконфликтный ха-

рактер. 

Мотивация социально значимой, доб-

ровольческой деятельности имеет 

много схожего с мотивацией трудо-

вой деятельности. В то же время, мо-

тивация добровольческой деятельно-

сти в значительной степени отличает-

ся от мотивации основной трудовой 

занятости. 

9 Создание добровольческих 

рабочих мест. 

Оценка потребностей местного сооб-

щества в добровольческой деятельно-

сти: оценка потребностей местного 

сообщества в добровольческой дея-



тельности, субъекты оценки, формы 

оценок. Оценка потребностей местно-

го сообщества в добровольческих ра-

бочих местах: потребности и интере-

сы основных субъектов социальной 

деятельности местного сообщества, 

потребности жизненно важных служб 

и объектов местного сообщества, по-

требности местных жителей, анализ 

факторов социального развития, го-

товность к организации добровольче-

ской деятельности. 

Оценка добровольческого потенциала 

членов местного сообщества. 

10 Условия привлекательности 

деятельности для добровольцев 
Условия привлекательности деятель-

ности для добровольцев: социальная 

значимость, имидж, миссия, общест-

венное мнение, брэнд, внутренняя 

культура, организационная культура, 

нравственный климат, информиро-

ванность, целевая группа, информа-

ционное сообщение, социальная рек-

лама, адресность информации, лично-

стная привлекательность. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 
работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматри-

вающих преимущественную передачу учебной информации преподавателя-

ми): 

Раздел 1. Развитие национальной культуры добровольчества (волонтёрства)  

 История развития добровольчества в России. 

Тема 1. Добровольчество (волонтерство): основные определения понятий, 

сущность, функции, специфика. 

Тема 2. Предпосылки становления и развития добровольческого (волонтер-

ского) движения в современный период в России. 

Раздел 2. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в мо-

лодежном сообществе в контексте государственной молодежной политики. 



Тема 3. Основные приоритетные направления добровольческой деятельности 

молодежи. 

Тема 4.  Современные проекты и программы, направленные на развитие 

добровольчества среди молодежи. 

Раздел 3. Добровольчество(волонтерство) как ресурс личностного роста и 

общественного развития. 

Тема 5. Значение добровольческой (волонтерской) деятельности в активиза-

ции личностных ресурсов, способствующих саморазвитию и самореализа-

ции, повышению уровня толерантности и личностной креативности. 

Тема 6. Стратегии набора добровольцев (волонтеров) и технологии их при-

влечения к волонтерской деятельности. 

Раздел 4. Взаимодействие добровольцев (волонтеров) с социально-

ориентированными НКО. 

Тема 7. Добровольчество (волонтерство) и некоммерческие организации: 

формы осуществления социальной деятельности некоммерческими органи-

зациями. 

Тема 8. Механизмы участия НКО в реализации социально значимой дея-

тельности. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа  
Раздел. 5. Роль добровольчества в решении социальных проблем. 

Занятие 1. Тема 1. Поиск и выявление социальных проблем. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Перечислите социальные проблемы региона, в котором вы проживате и ме-

тоды их решения. 

2. Роль  участия  инициативных граждан в общественной работе, 

 

Занятие 2. Тема 2.  Создание дополнительных условий для реализации соци-

альной политики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профилактика негативных социальных явлений, помощь членам мест-

ного сообщества, воспитание детей и молодежи, природоохранные ме-

роприятия. 

2.  Участие добровольцев в решении задач социальной политики. 



Раздел 6. Объекты добровольческой деятельности. 
Занятие 3.  Тема 3. Организационная работа с учреждениями, предприятиями, 

организациями. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поиск и обнаружение объектов социальной работы.  

2. Действия организаторов добровольческой деятельности или социаль-

ной службы, направленные на выявления объектов социальной работы 

и их первичную оценку. 

Занятие 4. Тема 4. Организационная работа с муниципальными образования-

ми. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Диагностика; прогноз; анализ; опрос общественного мнения; наблюде-

ние; обращения людей; анализ прессы; аналитические интервью. 

Раздел 7. Направления добровольческой деятельности. 
Занятие 5. Тема 5. Направленность добровольческой деятельности, ее формы, 

методы и технологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфические характерологические особенности организации добро-

вольческой деятельности. 

2. Направления добровольческой деятельности по степени актуальности. 

Занятие 6. Тема 6. Актуальные и привлекательные для молодежи формы и 

направления добровольческой работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальное патронирование детских домов; социальное патронирование 

пожилых людей; муниципального управления (работа в местных муниципа-

литетах); медицинской помощи (службы милосердия в больницах); педаго-

гическое сопровождение (поддержка детей и подростков);социально-

психологической поддержки (молодежные психологические службы). 

2. Экологическая защита; интеллектуальное развитие (организация и прове-

дение интеллектуальных конкурсов). 

Раздел 8. Мотивация социально значимой деятельности. 
Занятие 7. 

Тема 7. Основание мотивации социально значимой  деятельности на различ-

ных мотивах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мотивация социально значимой, добровольческой деятельности имеет 

много схожего с мотивацией трудовой деятельности. В чем оно прояв-

ляется? 

2. Мотивация скрытого корыстного вознаграждения, мотивация как след-

ствие зависимого, конформного поведения. 

3. Занятие 8. 

Тема 8. Общечеловеческие ценности. Утверждение общечеловеческих ценно-

стей – декларируемая идеология большинства стран мирового сообщества. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Иерархия мотивов, потребностей социально значимой деятельности. 



2. «Международный билль о правах человека». (International bill of human 

rights). 

 

Раздел 9. Создание добровольческих рабочих мест. 
Занятие 9. Тема 9. Оценка потребностей местного сообщества в добровольче-

ской деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка потребностей местного сообщества в добровольческой деятельно-

сти. 

2. Оценка потребностей местного сообщества в добровольческих рабочих 

местах. 

Занятие 10. Тема 10. Оценка добровольческого потенциала членов местного 

сообщества. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Личностно значимые показатели готовности к добровольческой дея-

тельности, мотивация, морально-нравственная готовность. 

2. Основные требования к добровольческим рабочим местам: востребо-

ванность, ресурсная обеспеченность, эффективность, квалифициро-

ванность, технологичность, эргономичность. 

Раздел 10. Условия привлекательности деятельности для добровольцев. 

Занятие 11. Тема 11. Условия привлекательности деятельности для добро-

вольцев: социальная значимость, имидж, миссия, общественное мнение, 

брэнд, 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие Вы знаете брэнды разных направлений деятельности волонтер-

ства. Перечислите их. 

2. Как общественное мнение развивает добровольческое движение. Пере-

числите технологии. 

3. Специальные мероприятия: специальные акции; тренинговые и другие 

образовательные мероприятия; информационные мероприятия. 

Занятие 12 

Тема 12. Условия привлекательности деятельности для добровольцев: внут-

ренняя культура, организационная культура, нравственный климат, инфор-

мированность, целевая группа, информационное сообщение, социальная ре-

клама, адресность информации, личностная привлекательность. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите региональные направления добровольческой деятельно-

сти и опишите их. 

2. На сайте ДОБРО РУ зарегистрируйте общественно значимое меро-

приятие, пригласите волонтеров к участию  и проведите его в универ-

ситете. 

 

 

 Междисциплинарные связи дисциплины 
 



№ Наименование обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 
№ разделов дисцип-

лины, необходимых 

для изучения обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Педагогика +    

2. Психология +    

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисципли-
ны: 
 

  

1. Кратко письменно раскройте тему «Теоретико-правовые основы существо-

вания некоммерческих организаций» 

2. Кратко письменно раскройте тему «Законодательное регулирование добро-

вольчества (волонтерства) в России и НКО» (включая социально ориентиро-

ванные организации). 

3. Кратко письменно раскройте тему «Мотивирование волонтеров и сотруд-

ников СО НКО» 

4. Кратко письменно раскройте тему «Волонтерство и его роль в системе со-

циокультурных институтов» 

5. Кратко письменно раскройте тему «Нормативно-правовая база деятельно-

сти волонтерской службы» 

6. Кратко письменно раскройте тему «Система подготовки волонтеров и доб-

ровольцев по программе первичной профилактики наркозависимости, таба-

кокурения 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 ар-

гументируйте свой ответ 

9. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с 

людьми пенсионного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируй-

те 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 подготов-

ки, можете оказать в процессе проведения массовых городских мероприятий? 

Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

12. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготов-

ки, можете оказать в процессе проведения внеклассных мероприятий в на-

чальной школе? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

13. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготов-

ки, можете оказать в процессе работы с наркозависимыми? Кратко письмен-

но из-ложите и аргументируйте свой ответ 

14. Какую пользу Вы видите от участия в волонтерской деятельности? Крат-

ко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

15. В чем особенность волонтерской деятельности на улице? Кратко пись-

менно изложите и аргументируйте свой ответ 

16. Каких знаний, умений и навыков Вам не хватает для полноценного уча-

стия в волонтерской деятельности. Кратко письменно изложите и аргументи-

руйте свой ответ 

17. Представьте, что Вам предлагают принять участие в некоем «социально 

значимом» мероприятии, обещая денежное вознаграждение. Является ли дан-

ное предложение волонтерством? В чем, на Ваш взгляд, может заключаться 

опасность в случае согласия с данным предложением? Кратко письменно из-

ложите 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, опреде-

ляющие границы и содержание волонтерского движения в России 
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21. Кратко письменно раскройте тему «Инструменты оценки социальной эф-

фективности» 

22. Кратко письменно раскройте тему «Оценка проектов СОНКО: подходы и 

ограничения» 

23. Кратко письменно раскройте тему «Система оценки вклада добровольче-

ства в валовый внутренний продукт страны» 

24. Кратко письменно раскройте тему «Методы оценки волонтерского тру-

да». 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  
1.Роль добровольческой деятельности в жизни известных обществен-

ных объединений России и мира. 

2.Обзор зарубежных добровольческих организаций. 

3.Особенности организации социального служения в Российской Феде-

рации. 

4.История социального служения в России. 

5.Современные международные тенденции в развитии добровольче-

ской деятельности. 



6.Перспективы развития добровольческой деятельности в Российской 

Федерации. 

7.Силовые структуры, как объект добровольческой деятельности. 

8.Промышленные предприятия как объект добровольческой деятельно-

сти. 

9.Система безопасности в жизни местного сообщества, как объект доб-

ровольческой 

деятельности. 

10.Особенности добровольческой деятельности молодежи. 

11.Особенности добровольческой деятельности женщин. 

12.Особенности добровольческой деятельности пенсионеров. 

13.Особенности добровольческой деятельности частично не трудоспо-

собного населения. 

14.Семья, как объект добровольческой деятельности. 

15.Особенности и тенденции развития добровольческого движения в 

России на 

современном этапе. 

16.Традиционные и инновационные модели деятельности добровольче-

ских организаций. 

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: 
Основная: 

1. Организация и осуществление волонтерской деятельности [Электрон-

ный 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 доступа:  

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: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 

130 с.– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754 

 

 

Чигаева, В.Ю. Деятельность негосударственных организаций и учреждений в 

социальной работе : учебное пособие / В.Ю. Чигаева. – Кемерово: Кемеров-

ский государственный университет, 2012. – 320 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232330 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://www.constitution.ru/, доступ свободный  

2. Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об ут-

верждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 

2025 г.». – Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72039562/, доступ свободный  

3. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчест-

ве (волон-терстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (последняя редакция). – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/, доступ сво-

бодный  

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: 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.  

 

в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые систе-

мы: 

1. Ассоциация волонтерских центров [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: 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) [Электронный ресурс] : Официальный сайт. – Режим доступа : 

http://www.vois.org.uk - 

6. THE NATIONAL CENTRE FOR VOLUNTEERING [Электронный ресурс] : 

Официальный сайт. – Режим доступа : http://www.vois.org.uk - 

7. THE PRINCE'S TRUST [Электронный ресурс] : Официальный сайт. – Ре-

жим 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 ком-

плекте 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 подтвер-

ждающего документа 

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 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 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 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 таб-

лицу, 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 во-

просов 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 дистанцион-

ных образовательных технологий занятия проводятся в электронной инфор-

мационно-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 по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  



 Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены тестовыми заданиями. 

Примерные тестовые задания 

Типовые тесты по дисциплине 

1. Какие качества присущи настоящему волонтеру? 

a) усидчивость 

b) стеснительность 

c) общительность 

d) смелость 

e) грубость 

f) доброта 

g) отзывчивость 

2. Когда в России появилось добровольчество как социальное явление? 

a) вторая половина XVII-го века 

b) конец XIX-го века 

c) 60-е годы XX-го века 

d) 80-е годы XX-го века 

3. В каком году в России благотворительность была законодательно 

признана правовым видом деятельности? 

a) 1882 

b) 1922 

c) 1995 

d) 2018 

4 Что такое НКО? 

a) некоммерческие организации 

b) новые коммерческие организации 

c) неформальные коммерческие организации 

d) незарегистрированные коммерческие организации 

5 Когда празднуют Международный День Добровольцев? 

a) 23 февраля 

b) 1 сентября 

c) 22 августа 

d) 5 декабря 

6 Назовите Всероссийскую консолидированную добровольческую ак-

цию, проводимую каждую весну с 1997 года? 

a) день учителя 

b) весенняя неделя добра 

c) день защиты детей 

d) осенний марафон 

 

7. Укажите страну, в которой запрещены волонтерские движения 

a) США 

b) Англия 



c) Франция 

d) Россия 

e) Италия 

f) Япония 

g) нет такой страны 

8. Можно ли поставить знак равенства между словами волонтер и доб-

роволец? 

a) да 

b) нет 

9. Первое массовое детское движение в России – это… 

a) скауты 

b) пионеры 

c) октябрята 

d) зеленые береты 

10. Можно ли в 14 лет стать учредителем детской общественной орга-

низации? 

a) да 

b) нет 

11. Получают ли заработную плату участники международных волон-

терских лагерей? 

a) да 

b) нет 

12. Социальный проект – это… 

a) план общественных мероприятий 

b) план общегородских мероприятий 

c) программа действий, направленная на решение социальных проблем 

d) здесь нет верного ответа 

 

Примерные вопросы к промежуточной аттестации 

1. Кратко письменно раскройте тему «Теоретико-правовые основы существо-

вания некоммерческих организаций» 

2. Кратко письменно раскройте тему «Законодательное регулирование доб-

ровольчества (волонтерства) в России и НКО» (включая социально ориенти-

рованные организации). 

3. Кратко письменно раскройте тему «Мотивирование волонтеров и сотруд-

ников СО НКО» 

4. Кратко письменно раскройте тему «Волонтерство и его роль в системе со-

циокультурных институтов» 

5. Кратко письменно раскройте тему «Нормативно-правовая база деятельно-

сти волонтерской службы» 

6. Кратко письменно раскройте тему «Система подготовки волонтеров и доб-

ровольцев по программе первичной профилактики наркозависимости, таба-

кокурения 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 ар-

гументируйте свой ответ 

9. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с 

людьми пенсионного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируй-

те 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 подготов-

ки, можете оказать в процессе проведения массовых городских мероприятий? 

Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

12. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготов-

ки, можете оказать в процессе проведения внеклассных мероприятий в на-

чальной школе? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

13. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготов-

ки, можете оказать в процессе работы с наркозависимыми? Кратко письмен-

но изложите и аргументируйте свой ответ. 

14. Какую пользу Вы видите от участия в волонтерской деятельности? Крат-

ко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

15. В чем особенность волонтерской деятельности на улице? Кратко пись-

менно изложите и аргументируйте свой ответ 

16. Каких знаний, умений и навыков Вам не хватает для полноценного уча-

стия в волонтерской деятельности. Кратко письменно изложите и аргументи-

руйте свой ответ 

17. Представьте, что Вам предлагают принять участие в некоем «социально 

значимом» мероприятии, обещая денежное вознаграждение. Является ли 

данное предложение волонтерством? В чем, на Ваш взгляд, может заклю-

чаться опасность в случае согласия с данным предложением? Кратко пись-

менно изложите и аргументируйте свой ответ 

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, опреде-

ляющие границы и содержание волонтерского движения в России. 

21. Кратко письменно раскройте тему «Инструменты оценки социальной эф-

фективности» 

22. Кратко письменно раскройте тему «Оценка проектов СОНКО: подходы и 

ограничения» 

23. Кратко письменно раскройте тему «Система оценки вклада добровольче-

ства в валовый внутренний продукт страны». 



24. Кратко письменно раскройте тему «Методы оценки волонтерского тру-

да». 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реали-

зующей данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной 

проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучаю-
щихся и критерии 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 зада-

чи образовательной програм-

мы, инновационные образова-

тельные технологии и мето-

дики их использования. 

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 соответ-

ствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки 

качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информа-

ционно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной ат-

тестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки сту-

дентов. 



 
 
Разработчики: 
К.п.н., доцент кафедры  

Теории и методик  
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к.п.н.,  профессор  
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1. Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций: 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
 

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 «Основы духовно-нравственного образования и воспитания» 

относится к группе факультативных дисциплин. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

– основные принципы, методы и частные методики исследовательской

деятельности в нравственном образовании и воспитании;

–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; процеса развития 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира.

владеть:

– способами трансляции основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,

хранимых в культурных традициях народов России; развития эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира.

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

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Этика и мораль: основные 

понятия 

Понятие этики.  Нормативная и теоретическая этика. 

Понятия «научной», «религиозной», 
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 «профессиональной» этики. Понятие морали. 

Проблема природы морали в этике. Природные, 

социальные и духовные основы нравственности. 

Основные функции морали, их анализ. Моральное 

сознание, его структура. Нормы и принципы как 

элемент морали, их классификация. Нравственные 

отношения и нравственная деятельность, их анализ 

2 Религиозная аксиология 

 

Природа ценностей и оценка. Разнообразие 

содержания религиозной аксиологии. Специфика 

моральных ценностей и их структура. Понятия 

добра и зла в этике. Религиозно-этические 

категории. Зло и грех. Абсолютные и относительные 

моральные ценности. Понятие ценностных 

симулякров. 

 

3 История этических учений 

 

Мораль и право. Этические программы Китая. 

Буддистская этика. Мусульманская этика. 

Христианская этика и мораль. Основные Западные 

этические учения XIX – XX вв. 

 

4 Религиозность и атеизм в 

современной культуре 

 

Особенности религиозного отражения 

действительности. Религия и атеизм в условиях 

плюрализма мнений, убеждений и действий. 

Потенциальные возможности свободомыслия и 

атеизма. Современный агностицизм. Проблема 

прогресса религии в истории культуры. 

Религиозный полиморфизм. Процессы 

фундаментализма, модернизма, консерватизма в 

религиях современности. Религиозный 

индифферентизм и гуманизм в литературе и 

исторических произведениях. Сакральные и 

профанные функции религии и религиозных 

организаций.  

5 Секуляризация и свобода 

совести 

 

 

Понятие секуляризации. Процесс высвобождения от 

религиозной формы светского содержания культуры 

(литература, живопись, архитектура и др.). 

Секуляризация как исторический феномен. Теории 

секуляризации. Светские и теократические 

государства и право в истории и современности. 

Понятия «совесть» и «свобода». Грани свободы 

совести. Условия реализации свободы совести в 

истории и современности. Современное российское 

законодательство о свободе совести. Место и роль 

религии в социально-политических и национально-

освободительных движениях 

6 Рациональное и 

иррациональное в культуре 

 

Иррациональное и отчуждение в структуре практики 

и религии. Особенности теологического 

рационализма и иррационализма. Критика 

богословских доказательств бытия Бога. Феномен 

человека: противоположность религиозной и 

нерелигиозной трактовок проблемы. Религиозная 

квазинаука / алхимия, астрология, знахарство и т.п. 

Философские основания мистицизма 



 4 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема1. Этика и мораль: основные понятия. 

Тема 2. Рациональное и иррациональное в культуре 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Социальная этика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальный институт, структурное зло и социальная мораль 

2. Социальная справедливость 

3. Индивидуализм и коллективизм в истории культур 

4. Социальная ответственность 

5. Социальное доверие  

6. Филантропия, патриотизм и космополитизм 

 

Тема 2: Религиозная аксиология 

1. Природа ценностей и оценка 

2. Разнообразие содержания религиозной аксиологии  

3. Специфика моральных ценностей и их структура 

4. Понятия добра и зла в этике 

5. Религиозно-этические категории 

6. Зло и грех 

7. Абсолютные и относительные моральные ценности  

8. Понятие ценностных симулякров 

 

Тема 3: Религиозность и атеизм в современной культуре 

1. Особенности религиозного отражения действительности 

2. Религия и атеизм в условиях плюрализма мнений, убеждений и действий 

3. Потенциальные возможности свободомыслия и атеизма 

4. Современный агностицизм 

5. Проблема прогресса религии в истории культуры. Религиозный полиморфизм  

6. Процессы фундаментализма, модернизма, консерватизма в религиях 

современности 

7. Религиозный индифферентизм и гуманизм в литературе и исторических 

произведениях 

8. Сакральные и профанные функции религии и религиозных организаций 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Составить словарь основных категорий дисциплины. 

2. Выбрать тему библиографического аннотирования в рамках дисциплины. 

Определить список научных журналов для библиографического аннотирования. 

3. Разработать 5 заданий для обучающихся по нравственным аспектам основ 

духовно-нравственной культуры народов России. 

4.  Написать текст выступления на студенческой 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 
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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. Антропологический подход в развитии воспитания и социализации детей и 

молодежи: Монография / Под ред. Рябцева В.К. – М.: ФГБНУ «ИИДСВ РАО». 2019. – 487 

с. 

2. 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). 

3. 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). 

4. 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). 

5. 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). 

6. Горелова, Т.А. Этика : учебное пособие / Т.А. Горелова, А.А. Горелов. – 5-е 

изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 416 с. – (Библиотека студента). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433 (дата 

обращения: 22.05.2021). – ISBN 978-5-89349-876-9. – Текст : электронный. 

7. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" С 

изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 
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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). 

8. 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). 

9. Национальный проект «Образование» [Электронный ресурс] 

https://edu.gov.ru/national–project (Дата обращения 19.07.2022). 

10. 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: 22.05.2019). – 

ISBN 978-5-238-02481-3. – Текст : электронный. 

11. 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.  

12. 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). 

13. Социокультурный опыт современных детей и его развитие в процессе 

воспитания. Монография. – М.: ФГБНУ «ИИДСВ РАО», 2019. – 268 с. 

14. 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. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/96499 (дата обращения: 20.09.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

15. 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) 

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. 
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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

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 и оценки по рейтингу. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе семинарских занятий. 

Вопросы к зачету: 

1. Абсолютные и относительные моральные ценности.  

2. Возникновение и историческое развитие этики. 

3. Добро и зло - исходные понятия морали и основные категории этики. 

4. Зло и грех. 
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5. Индивидуализм и коллективизм в истории культур. 

6. Исторические формы нравственности. 

7. Место и значение морали в духовной культуре. 

8. Место этики в системе философского и гуманитарного знания. 

9. Основные этапы развития этической мысли России. 

10. Особенности религиозного отражения действительности. 

11. Понятие ценностных симулякров. 

12. Понятия добра и зла в этике. 

13. Потенциальные возможности свободомыслия и атеизма. 

14. Природа ценностей и оценка. 

15. Проблема прогресса религии в истории культуры. Религиозный полиморфизм.  

16. Проблема смысла жизни в творчестве Л.Н.Толстого. 

17. Проблемы свободы и ответственности личности в этике экзистенциализма. 

18. Происхождение нравственности как научная проблема. 

19. Процессы фундаментализма, модернизма, консерватизма в религиях 

современности. 

20. Разнообразие содержания религиозной аксиологии. 

21. Религиозно-этические категории. 

22. Религиозный индифферентизм и гуманизм в литературе и исторических 

произведениях. 

23. Религия и атеизм в условиях плюрализма мнений, убеждений и действий. 

24. Сакральные и профанные функции религии и религиозных организаций. 

25. Современный агностицизм. 

26. Социальная ответственность. 

27. Социальная справедливость. 

28. Социальное доверие.  

29. Социальный институт, структурное зло и социальная мораль. 

30. Специфика моральных ценностей и их структура. 

31. Сущность морали и ее роль в жизни общества. 

32. Счастье как нравственная ценность. 

33. Теологическое обоснование морали в этике средневековья. 

34. Филантропия, патриотизм и космополитизм. 

 

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 

Отлично 90-100  
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прикладного характера на 

основе синтеза изученных 

методов, приемов, технологий. 

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 

осуществлять декомпозицию 

полученной 

исследовательской задачи, 

системно собирать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

источников и иллюстрировать 

ими лично выдвинутые 

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 

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: 
Канд пед. наук, доцент кафедры культурологии и социально-экономических 

дисциплин Е.Д. Жукова 

 

Эксперты: 

внешний – учитель высшей категории, МБОУ «Школа № 113 имени Героя 

Советского Союза И.И. Рыбалко» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан Е.Е. Самигуллина 

 

Внутренний – доктор педагогических наук, профессор В.Л. Бенин 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.07 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И 

ЭКОЛОГИЯ 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции:  

− способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

индикаторы достижения: 

 – демонстрирует владение основами естественно-научной грамотности на основе 

единства знаний, умений и позитивной ценностной оценки достижений естественных 

наук (в том числе физики, химии, биологии, генетики, экологии) (УК-2.1); 

- находит оптимальные решения теоретических и практических задач в учебной и 

любой другой деятельности (УК-2.2);  

- делает обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и 

тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, для принятия 

соответствующих решений (УК-2.3). 

 

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 экология» 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: 

− наиболее важные открытия и достижения в области естественных наук: физики, 

химии, биологии, экологии; 

− сущность фундаментальных законов природы, определяющих предметную сферу 

современного естествознания; 

− основные теории происхождения жизни на Земле; 

− уровни организации живой материи; 

− основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе; 

− место и роль физики, химии, биологии, экологии в естествознании; 

− физиологические основы здоровья человека; 

− базовые концепты генетики, возможности генетических технологий в современном 

мире; 

− закономерности наследственности живых организмов; 

− причины локальных / региональных / глобальных экологических проблем; 

− основы законодательства в части охраны окружающей среды. 

 

Уметь:  

− характеризовать предмет естествознания, процессы интеграции и дифференциации 

наук, отличительные признаки естественнонаучной картины мира; 

− аргументировать свою точку зрения в части понимания целостной картины 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, 

для принятия соответствующих решений; 
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− применять знания о закономерностях наследственности на разных уровнях 

организации живого и о современных достижениях генетики в процессе решения 

задач образовательной и профессиональной деятельности; 

− применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, бережного отношения к природе; 

− формулировать пути решения локальных / региональных / глобальных 

экологических проблем; 

− использовать различные источники знаний, критически относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим научную (околонаучную) информацию. 

 

Владеть: 

− понимаем целостной картины мира; 

− пониманием сущности жизни, принципов основных жизненных процессов, 

организации биосферы, роли человечества в ее эволюции; 

− пониманием принципов преемственности, соответствия и непрерывности в 

изучении естественно-научной картины мира;  

− пониманием необходимости смены адекватного языка описания по мере 

усложнения природных систем: от квантовой и статистической физики и химии и 

молекулярной биологии, от неживых систем к клетке, живым организмам, 

человеку, биосфере и обществу; 

− понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях; 

− достаточным уровнем естественнонаучной грамотности (в области физики, химии, 

биологии, генетики, экологии); 

− навыками определения видов загрязнения окружающей среды и оценивания его 

возможных последствий; 

− навыками рационального способа освоения действительности. 

 

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 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в 

концепции 

современного 

естествознания и 

экологию 

Основные теории происхождения жизни на Земле. Уровни 

организации живой материи. Экологическая и 

естественнонаучная картина мира. Структура естественно-

научных дисциплин. Объекты, методы изучения и достижения 

естествознания. Принципы преемственности, соответствия и 
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непрерывности в изучении естественно-научной картины 

мира. 

2 Физика как часть 

естествознания. 

Наука о наиболее общих законах природы, о материи, её 

структуре, движении и правилах трансформации. Понятия 

физики и её законы как основа всего естествознания. 

Современная физическая картина мира. Особенности 

современного этапа развития науки. Естествознание и научно-

техническая революция. 

3 Химия как часть 

естествознания. 

Молекулярный уровень организации жизни. Изучение 

материи. Предмет химии: состав вещества, его строение и 

обусловленные ими свойства. Изменения характеристик в 

процессах превращения веществ (химических реакциях), 

установление закономерностей таких изменений. 

4 Генетика как часть 

естествознания. 

Молекулярный уровень организации жизни. ДНК – главная 

молекула живого организма. Наследственность  и 

наследуемость. Современная генетики и генетические 

технологии. 

5 Биология как часть 

естествознания. 

Клеточный, тканевый, органный, организменный уровни 

организации жизни. Человек: физиология, здоровье, 

работоспособность, эмоции 

6 Экология Популяционно-видовой, биогеоценозный, биосферный 

уровни организации жизни. Факторы среды. Экосистемы, ее 

компоненты и внутренние связи. Биосфера. Качество 

окружающей среды. Локальные, региональные, глобальные 

всемирные экологические проблемы: причины, проявления, 

следствия, пути решения.  

7 Связь естествознания 

с другими науками 

Метапредметность естественнонаучных знаний. Роль 

отдельных школьных предметов в понимании 

естественнонаучной картины мира. Естественнонаучная 

грамотность. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема «Введение в концепции современного естествознания и экологию». 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема «Связь естествознания с другими науками». 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума / лабораторных работ  

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема практикума/лабораторной работы  

1. Физика как часть 

естествознания. 

Лабораторная работа: Изучение законов волновой 

оптики и спектров атомов. Изучение возможностей 

применения систем технического зрения в 

естествознании и настройка оборудования 

2. Химия как часть 

естествознания. 

Лабораторная работа: Изучение свойств одноатомных  

спиртов. Определение  уровня рН растворов различных 

кислот и оснований 

3. Генетика как часть 

естествознания. 

Лабораторная работа «Составление генетического 

портрета индивида» 
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4. Биология как часть 

естествознания. 

Лабораторная работа Человек: физиология, здоровье, 

работоспособность, эмоции.  

5. Экология Лабораторная работа. Количественные и качественные 

характеристики компонентов окружающей среды и их  

взаимосвязи.  

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 

После прохождения темы «Генетика как часть естествознания» студентам 

предлагается пройти интенсив по генетике с использованием ЭОК «Генетика для всех: 

просто о сложном» на платформе Института непрерывного профессионального 

образования «Вектор развития»  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

(https://idolms.bspu.ru/enrol/index.php?id=1762). Для оценивания знаний в процессе 

освоения ЭОК студенты проходят  тестирование по каждому модулю и итоговое тест по 

завершению курса. 

При подготовке к освоению раздела «Биология как часть естествознания» 

рекомендуется самостоятельно рассмотреть вопросы:  

− Валеологические группы здоровья.  

− Стресс и его роль в жизни человека.  

− Биоэтика. 

 

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:  

Алферова, Г. А. Генетика : учебник / Г. А. Алферова, Г. П. Подгорнова, Т. И. 
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Кондаурова ; под редакцией Г. А. Алферовой. - 3-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2022. - 200 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-07420-8 : 

URL: https://urait.ru/read/490670   (дата обращения: 08.05.2023). 

Габриелян, О. С. Химия: 10-й класс: базовый уровень : учебник / Габриелян О. 

С.,Остроумов И. Г.,Сладков С. А. - 5-е изд., стер. - Москва : Просвещение, 2023. - 128 с. - 

Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань. - Книга из коллекции 

Просвещение - Химия. - ISBN 978-5-09-107222-8. URL: https://e.lanbook.com/book/335039 

Габриелян, О. С. Химия: 11-й класс: базовый уровень : учебник / Габриелян О. 

С.,Остроумов И. Г.,Сладков С. А. - 5-е изд., стер. - Москва : Просвещение, 2023. - 127 с. - 

Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань. - Книга из коллекции 

Просвещение - Химия. - ISBN 978-5-09-103623-7. URL: https://e.lanbook.com/book/335036 

Кабак, С. Л. Анатомия человека: учебник / С. Л. Кабак. — Минск: Вышэйшая 

школа, 2021. — 224 с. — ISBN 978-985-06-3293-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193789 (дата 

обращения: 06.03.2023).  

Коробкин, В. И. Экология : учеб. для студентов бакалавр. ступени 

многоуровневого высш. проф. образования / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - Изд. 

20-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 601 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 

599-602. - ISBN 978-5-222-25174-4 . 

Курепина, М. М. Анатомия человека : [учеб. для студентов вузов] / М. М. 

Курепина, А. П. Ожигова, А. А. Никитина. - Москва : ВЛАДОС, 2010. - 383 с. : ил. - 

(Учебник для вузов). - ISBN 978-5-691-00905-1  

Шаветов, С. В. Основы технического зрения : учебное пособие / С. В. Шаветов. — 

Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2017. — 86 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110455 (дата 

обращения: 31.05.2023).  

 

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://www.imaios.com/ru/e-Anatomy 

4. http://humbio.ru 

 

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

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой (в любом учебном корпусе).  

Для проведения занятий практического типа используется специальное помещение 

Технопарка универсальных педагогических компетенций, разработки защиты учебных 

проектов (столы, флипчаты, мультимедийная проекционная техника): лекторий, 

проекторий, коворкинг. 

Для проведения занятий с лабораторными работами используются помещения и 

оборудование Технопарка универсальных педагогических компетенций и 

педагогического Кванториума имени В.А. Садовничего: 
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• Цифровая лаборатория по химии (базовый уровень); 

• Лабораторное оборудование по химии; 

• Цифровая лаборатория по биологии (базовый уровень); 

• Цифровая лаборатория по физике (стандартный, исследовательский уровень); 

• Лабораторное оборудование по физике; 

• Микроскоп цифровой; 

• Учебно-исследовательская лаборатория биосигналов и нейротехнологий; 

• Интерактивный анатомический «Стол Пирогова»; 

• Лабораторное оборудование по волновой оптике; 

• Лабораторное оборудование по атомной и ядерной физике; 

• Лабораторное оборудование для исследования разрешающей способности 

человеческого глаза; 

• Модуль «Альтернативные источники энергии»; 

• Шлем виртуальной реальности HTC Vive; 

 

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 «Концепции современного естествознания и экология» 

призвана способствовать повышению естественнонаучной грамотности обучающихся и 

формирования метапредметных результатов обучения. Обучение студентов методикам и 

технологиям преподавания учебных предметов проводится с использованием 

современного оборудования, средств обучения и воспитания - не только предметов 

естественно-научной и технологической направленностей, но и всей школьной 

программы в контексте развития естественнонаучной грамотности обучающихся. 

Изучение курса строится в логике развития уровней организации живой материи. Логика 

изложения материала подразумевает вводную лекцию, лабораторные работы по физике, 

химии, генетике, биологии, экологии (с использованием оборудования технопарка и 

кванториума педагогического вуза), в которых демонстрируются метапредметные связи 

естественных наук с направлением и профилем подготовки, будущей профессиональной 

сферой и повседневной жизнью студентов. Завершается курс практическим занятием, где 

студенты совместно разрабатывают и защищают учебный проект по естественнонаучной 
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тематике, самостоятельно выбираемой обучающимися. 

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 оценки по рейтингу. Оценочные 

материалы текущего контроля представлены вопросами устного опроса по содержанию 

дисциплины (см. раздел 6) 

Промежуточная аттестация проводится в формате защиты индивидуальных или 

коллективных учебных проектов по естественнонаучной тематике. Оценочные материалы 

промежуточной аттестации представлены темами для разработки и защиты учебного 

проекта. 

Примерные темы учебных проектов  

� 3D-визуализация работы органов человека с применением VR-технологий и 

технологий дополненной реальности; 

� Видеопрезентация проекта «Использование VR-шлемов в преподавании 

естественнонаучных дисциплин»; 

� Видеопрезентация проекта «Использование систем технического зрения в 

естествознании»; 

� Влияние разрешающей способности человеческого глаза на спортивные 

результаты; 

� Законы биологии / биологические явления в художественной литературе / 

фольклоре; 

� Законы физики / физические явления в художественной литературе / 

фольклоре; 

� Законы химии / химические явления в художественной литературе / 

фольклоре; 

� Законы экологии / экологические явления в художественной литературе / 

фольклоре; 

� Механизм отравления человека тяжёлыми металлами: причины, симптомы, 

последствия, лечение;  

� Параллели: аргументы из истории в подтверждение / опровержение теории 

экологических кризисов; 

� Построение схемы метапредметных связей естествознания и … (название 

учебного предмета: литература, математика, история и пр.); 

� Примеры физических и (или) астрономических ошибок в художественной 

литературе / произведениях изобразительного искусства; 

� Разработка графика/схемы/карты, отражающего болезни человека и частоту 

упоминания в … (название учебного предмета: литература, история и пр.); 

� Разработка математических задач, основанных на иллюстрации 

естественнонаучных закономерностей; 

� Разработка опытов по занимательной химии  для центров  "Точки роста"; 

� Разработка схемы проведения исследований на основе теории вероятностей 

событий, связанных с наследованием групп крови и/или других признаков; 

� Создание карты "химическая промышленность РБ";  

� Составление генеалогического древа своей семьи по одному из 
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альтернативных признаков; 

� Составление карты органов/систем органов и болезней, которым они чаще 

подвержены; 

� Составление презентации "Генетические патологии в изобразительном 

искусстве"; 

� Формирование банка литературных произведений, содержащих обсуждение 

проблем экологии; 

 

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 Отсутствие признаков удовлетворительного  неудовлетв Менее 50  
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чный  уровня  орительно 

 

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, утверждаются пакетом на 

заседании Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой 

рабочей программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчик: 
Гильманова Г.Р., кандидат биологических наук, доцент. 

 

Эксперты: 

Зайцев Г.А., доктор биол. наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

лаборатории лесоведения Уфимского института биологии Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской Академии наук.  

Юсупов А.Р., кандидат физ.-мат.наук, доцент кафедры физики и нанотехнологий 

директор педагогического Кванториума имени В.А. Садовничего БГПУ им.М.Акмуллы. 

 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Башкирский государственный педагогический Университет  

им. М. Акмуллы» 

(ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования – программы специалитета 

 

по специальности  44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

 

специализация «Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с 

девиантным поведением» 

 
 

 

Программы составлены в соответствии с ФГОС ВО по специальности  44.05.01 

Педагогика и психология девиантного поведения (уровень специалитета) квалификации 

(степени) выпускника – Социальный педагог и рассмотрены на заседании выпускающей 

кафедры. 

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. 

 


