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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Рабочая программа дисциплины «История (история России, 

всеобщая история)» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   

22.02.2018 № 122. 

Изучение дисциплины «История России» ориентировано на 

формирование у обучающихся восприятия межкультурного 

разнообразия общества, на повышение уровня теоретико-исторического 

и социально-гуманитарного мышления, на оценку и осмысление 

социально-исторических процессов в контексте опыта российской и 

мировой истории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на первом курсе в первом семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История (история России, 

всеобщая история)» является формирование у обучающихся, опираясь 

на знания и умения социально-исторического характера, восприятия 

межкультурного разнообразия общества. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение студентами знаний содержания различных культур, 

мировоззрения, поведения, моральных и религиозных принципов 

различных народов и социальных групп; 

• приобретение студентами знаний основных закономерностей 

процессов формирования и эволюции государств, обществ, культур и 

конфессий, взаимоотношения власти и общества на различных этапах 

исторического развития;  

• формирование у студентов умения давать объективную 

характеристику конкретным историческим периодам, фактам, явлениям, 

государствам, цивилизациям, культурам для понимания межкультурного 

разнообразия общества; 

• получение студентами практического опыта анализа исторических 

фактов, оценки исторических событий и явлений, выявления 

исторических закономерностей с целью восприятия межкультурного 

разнообразия общества и конструктивного взаимодействия   с   людьми   

с учетом   их   социокультурных   особенностей, навыками толерантного 

восприятия социальных и культурных различий. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образователь

ной 

деятельности 
выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5  УК-5.3 

Воспринимает 

межкультурное 

разнообразие 

общества, 

опираясь на 

знания и умения 

социально-

исторического 

характера 

 

содержание 

различных 

культур, 

мировоззрения

, поведения, 

моральных и 

религиозных 

принципов 

различных 

народов и 

социальных 

групп; 

основные 

закономерност

и процессов 

формирования 

и эволюции 

государств, 

обществ, 

культур и 

конфессий, 

взаимоотноше

ния власти и 

общества на 

различных 

этапах 

исторического 

развития 

давать 

объективную 

характеристику 

конкретным 

историческим 

периодам, 

фактам, 

явлениям, 

государствам, 

цивилизациям, 

культурам для 

понимания 

межкультурного 

разнообразия 

общества; 

использовать 

полученные 

знания об 

исторических 

особенностях, 

национальных и 

культурных 

традициях 

различных 

народов и 

социальных 

групп при 

взаимодействии 

с 

представителям

и различных 

национальных и 

культурных 

групп в 

повседневной 

жизни и 

практической 

деятельности  

анализа 

исторических 

фактов, оценки 

исторических 

событий и 

явлений, 

выявления 

исторических 

закономерносте

й с целью 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества и 

конструктивног

о 

взаимодействия   

с   людьми   с 

учетом   их   

социокультурны

х   

особенностей, 

навыками  

толерантного  

восприятия  

социальных  и 

культурных 

различий  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

 

 

 

Форма ТКУ 

Форма ПА/ балл 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

Тема 1. История как 

наука. Россия в 

мировом 

историческом 

процессе. 

2 2        12 Эссе/10 

 

Тема 2. От 

первобытности к 

Древнему миру: 

особенности 

исторического 

процесса на Древнем 

Востоке и в эпоху 

Античности. 

       12 Эссе/10  

Участие в 

обсуждении/5 

 

 

Тема 3. Мировая 

история в Средние 

века. Основные 

этапы становления 

российской 

государственности 

(IX–XV вв.). 

2        12 Эссе/10  

Участие в 

обсуждении/5 

 

Тема 4. Раннее Новое 

Время в мировой 

истории. Россия в 

XVI–XVII вв. 

       11 Эссе/10  

Участие в 

обсуждении/5 

 

Тема 5. Особенности 

мирового 

исторического 

процесса в Новое 

время. Рождение и 

развитие Российской 

империи в XVIII-XIX 

столетиях. 

        11 Эссе/10  

Участие в 

обсуждении/5 

 

Тема 6. Мировая и 

российская история в 

первой половине  

XX в. 

        11 Эссе/10  

 

Тема 7. Мировая и 

российская история 

во второй половине 

XX в. 

         11 Доклад-

презентация/10  
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Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
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м
о
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я

т
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я
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Л
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о
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п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Тема 8. Россия и мир 

в начале XXI в. 

 2       11 Контрольная 

работа /10 

Всего:  4 2 2       91 100  

Контроль, час 9 Экзамен  

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

108 

Объем дисциплины  

(в зачетных 

единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. История как наука. Россия в мировом историческом 

процессе. 

История как наука. Функции истории как науки. Специальные 

исторические дисциплины. Методы изучения истории. Методология 

истории. Мировой исторический процесс: закономерности и этапы. 

Место России в мировом историческом процессе.  

 

Тема 2. От первобытности к Древнему миру: особенности 

исторического процесса на Древнем Востоке и в эпоху Античности. 

Первобытное общество - понятие, хронологические рамки, этапы, 

роль в человеческой истории. Неолитическая революция. Первобытное 

искусство. Условия возникновения цивилизации. 

Специфика цивилизаций Древнего Востока. Мировые империи. 

Специфика античных цивилизаций. Александр Македонский и его 

держава. Эллинизм. 

Варварский мир. Великое переселение народов. Проблема 

этногенеза восточных славян. Западная и Восточная Римские империи. 

Распространение христианства. Кризис и падение Западной Римской 

империи. 

 

Тема 3. Мировая история в Средние века. Основные этапы 

становления российской государственности (IX–XV вв.). 

Периодизация средневековья. Феодализм. Особенности развития 

Европы в эпоху средних веков (ранние средние века, классическое 

средневековье, поздние средние века): политические, экономические, 

социальные и духовные. Варварские королевства и особенности их 

развития.  

Натуральное хозяйство. Вассально-ленная система. Возникновение 

личной и поземельной зависимости.  

Процессы централизации в Европе. Сословно-представительная 

монархия и её особенности.  Великая хартия вольностей. Католическая 

церковь и её роль в средневековом обществе. Разделение христианской 

церкви. Инквизиция. 

Города и их роль в развитии средневекового общества. 

Университеты и их роль. 

Абсолютизм и его особенности. Складывание абсолютных 

монархий в Европе. Великие географические открытия. Складывание 

океанической цивилизации. 

Европа на пороге Нового времени: изменения общественного 

сознания. 

Особенности Средневекового Востока. Особенности развития 

Византии в средние века. Мусульманская государственность и её 

особенности. Монголы. Империя Чингисхана. Особенности развития в 
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средние века Китая, Японии, Индии до эпохи проникновения 

европейцев. 

Американский континент в эпоху до Колумба. Империи ацтеков, 

майя, инков. 

Возникновение и этапы развития Древнерусского государства. 

Особенности внешнеполитических отношений. Принятие христианства. 

Феодальная раздробленность. Монголо-татарское иго. Возвышение 

Москвы. Москва, Золотая Орда и Великое княжество Литовское. 

Образование централизованного государства. Иван III.  

 

Тема 4. Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI–

XVII вв. 

Периодизация Нового времени. Особенности развития европейских 

государств в раннее Новое время. Особенности абсолютизма в Европе.  

Начало формирования колониальной системы. Возрождение и 

Реформация. Протестантизм. Контрреформация.  

Развитие капиталистических отношений в странах первой волны 

модернизации. Первоначальное накопление капитала.  

Особенности развития Востока, Америки и Африки в эпоху 

проникновения европейцев.  

Россия в XVI-XVII вв. Особенности развития русской культуры в  

XVI–XVII вв. 

 

Тема 5. Особенности мирового исторического процесса в Новое 

время. Рождение и развитие Российской империи в XVIII-XIX вв.  

Особенности развития стран Европы в XVIII веке. Борьба за 

независимость американских колоний и образование США. 

Промышленный переворот и его особенности в Англии. Великая 

французская буржуазная революция и её значение. Наполеон Бонапарт.  

Особенности развития стран Европы в XIX веке. Наполеоновские 

войны.  «Священный союз». Развитие национальных государств. 

Революционное движение.  

Вторая империя во Франции. Образование Австро-Венгерской 

монархии. Франко-прусская война. Образование Германской империи. 

Парижская коммуна. Национально-освободительные движения в 

Италии, на Балканах. Антиколониальные выступления в Америке и в 

Азии. Образование Итальянского королевства. Тройственный союз. 

Путь к созданию Антанты. Развитие США в XIX в.  

Особенности капиталистического производства в условиях 

промышленного переворот и научно-технической революции. 

Государственно-монополистический капитализм. Колониальная 

система.  

Становление индустриального общества. Образование массовых 

политических партий. I Интернационал.  

Российская империя в XVIII-XIX вв. Праление Петра I дворцовые 
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перевороты. Правление Павла I, «Просвещённый абсолютизм» 

Александра I, «Великие реформы» Александра II, контрреформы 

Александра III. Общественная мысль и социально-политические 

движения в России XIX- начала XX вв.: декабристы и их проекты, 

западничество, славянофильство, либерализм, консерватизм, 

народничество, анархизм, марксизм.  

 

Тема 6. Мировая и российская история в первой половине XX в. 

Страны Европы и США в первой половине XX в. Первая мировая 

война. Крушение империй. Версальско-Вашингтонская система.  

Новый курс Ф.Д. Рузвельта. Антидемократические режимы в 

Германии, Италии, Испании. II Мировая война. Страны Востока в 

первой половине XX века. Особенности духовного развития стран 

Европы, Америки и Азии в первой половине XX века.  

Россия и СССР в первой половине XX века. Геополитические и 

социальные особенности Российской империи начала XX в. Правление 

Николая II. Февральская революция 1917 г. Октябрьские события 1917 г. 

Гражданская война и интервенция. «Военный коммунизм» и Новая 

экономическая политика (НЭП). Образование СССР. Особенности 

социального, экономического, политического развития СССР в 1920-30-

е гг. Формирование тоталитарного политического режима И. Сталина. 

Индустриализация. Коллективизация.  

Советская внешняя политика в 1920-е – 1930-е гг.  СССР во II 

мировой и Великой Отечественной войнах.  

 

Тема 7. Мировая и российская история во второй половине XX в. 

Европа и США во второй половине XX в. План Маршалла. ООН. 

Холодная война. НАТО. Образование ФРГ и ГДР. ОВД. СЭВ. 

Локальные конфликты. Формирование постиндустриального общества. 

Первая и вторая НТР. Экономический кризис 70-х годов.  

Рейганомика. Тэтчеризм. Распад мировой социалистической 

системы. Крушение биполярной системы мира. Европа на пути к 

интеграции. Распад колониальной системы.  

СССР во второй половине XX века. Оттепель. Попытки 

осуществления политических и экономических, социальных реформ в 

1960-80-х гг. Эпоха застоя. Внешняя политика в 1953-1985 гг. 

Перестройка: экономические и политические реформы. Попытка 

государственного переворота 1991 г. Распад СССР. Становление новой 

российской государственности.  

 

Тема 8. Россия и мир в начале XXI в. 

Формирование постиндустриального технологического способа 

производства. Новый этап НТР.  

Интеграционные процессы на европейском и мировом уровне. 

Европейский союз. Восточная Европа на пути обновления и 
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модернизации. США и новый мировой порядок.  

Возрастание роли КНР в мировой политике и экономике. 

Формирование многополярного мира. «Арабская весна» и гражданские 

войны в Ливии и Сирии. Роль стран НАТО на современном Востоке. 

Угрозы миру: терроризм, фундаментализм.  

Россия в начале XXI в.: особенности политического, 

экономического, социального и духовного развития. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии.  

Глобальные проблемы современности и пути их преодоления. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, 

также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданиям преподавателя, направленные на развитие навыков 

профессиональной лексики, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля,  

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 



11 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке 

доклада-презентации и обсуждения 

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и 

выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 
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их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их 

на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок 

и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

•  готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

•  обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

•  план сообщения;  

•  краткие выводы из всего сказанного;  

•  список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

•  сообщать новую информацию;  

•  использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

•  дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

•  иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

•  название, сообщение основной идеи;  

•  современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 
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•  живую интересную форму изложения; 

•  акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, 

сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое 

определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 

занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения обсуждения необходимо: 

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные 

вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по 

выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 
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рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа позволяет лучше усвоить материал,  

проверить качество усвоения материала по теме. Контрольная работа  

проводится по теме после ее полного изучения на лекции и проработки  

на семинарском занятии.  

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно, без  

использования вспомогательных материалов, в том числе  

учебников или конспектов лекций и т.д. 

Для выполнения заданий контрольной работы необходимо, прежде 

всего, внимательно прочитать текст задания. Затем изучить 

предложенную карту, таблицу, текст исторического источника. 

На выполнение контрольной работы отводится ограниченное 

время в зависимости от, сложности и объема задания. 

При подведении итогов по выполненной работе необходимо 

проанализировать допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся 

в контрольной работе неправильные ответы. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 
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Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию,  

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

  (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы,  

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 
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настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также  

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 

эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное 

значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется  

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать  

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую  

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. История как 

наука. Россия в 

мировом историчес 

ком процессе. 

Методы изучения 

истории. Методология 

истории. Мировой 

исторический процесс: 

закономерности и этапы. 

Место России в мировом 

историческом процессе.  

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе  

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 2. От 

первобытности к 

Древнему миру: 

особенности 

исторического 

процесса на Древнем 

Востоке и в эпоху 

Античности. 

Первобытное искусство. 

Условия возникновения 

цивилизации. 

Варварский мир. 

Великое переселение 

народов. Проблема 

этногенеза восточных 

славян. Западная и 

Восточная Римские 

империи. 

Распространение 

христианства. Кризис и 

падение Западной 

Римской империи. 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе 

Подготовка к 

обсуждению. 

Эссе  

Участие в 

обсуждении 

 

 

Тема 3. Мировая 

история в Средние 

века. Основные 

этапы становления 

российской 

государственности 

(IX–XV вв.). 

Особенности 

Средневекового Востока. 

Особенности развития 

Византии в средние века. 

Мусульманская 

государственность и её 

особенности. Монголы. 

Империя Чингисхана. 

Особенности развития в 

средние века Китая, 

Японии, Индии до эпохи 

проникновения 

европейцев. 

Американский 

континент в эпоху до 

Колумба. Империи 

ацтеков, майя, инков. 

Возникновение и этапы 

развития Древнерусского 

государства. 

Особенности 

внешнеполитических 

отношений. Принятие 

христианства. 

Феодальная 

раздробленность. 

Монголо-татарское иго. 

Возвышение Москвы. 

Москва, Золотая Орда и 

Великое княжество 

Литовское. Образование 

централизованного 

государства. Иван III.  

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе 

Подготовка к 

обсуждению. 

Эссе  

Участие в 

обсуждении 

 

 

Тема 4. Раннее  

Новое Время в 

мировой истории. 

Россия в XVI–XVII 

вв. 

 

Развитие 

капиталистических 

отношений в странах 

первой волны 

модернизации. 

Первоначальное 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе 

Подготовка к 

Эссе  

Участие в 

обсуждении 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

накопление капитала.  

Особенности развития 

Востока, Америки и 

Африки в эпоху 

проникновения 

европейцев.  

Россия в XVI-XVII вв. 

Особенности развития 

русской культуры в  

XVI–XVII вв. 

обсуждению. 

Тема 5. 

Особенности 

мирового 

исторического 

процесса в Новое 

время. Рождение и 

развитие 

Российской империи 

в XVIII-XIX 

столетиях. 

 

 

 

Вторая империя во 

Франции. Образование 

Австро-Венгерской 

монархии. Национально-

освободительные 

движения в Италии, на 

Балканах. 

Антиколониальные 

выступления в Америке 

и в Азии. Становление 

индустриального 

общества. Образование 

массовых политических 

партий. I 

Интернационал.  

Общественная мысль и 

социально-политические 

движения в России XIX- 

начала XX вв.: 

декабристы и их 

проекты, западничество, 

славянофильство, 

либерализм, 

консерватизм, 

народничество, 

анархизм, марксизм.  

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе 

Подготовка к 

обсуждению. 

Эссе  

Участие в 

обсуждении 

 

 

Тема 6. Мировая и 

российская история 

в первой половине XX 

в. 

Гражданская война и 

интервенция. Советская 

внешняя политика в 

1920-е – 1930-е гг.  СССР 

во II мировой и Великой 

Отечественной войнах.  

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе 

Эссе 

 

Тема 7. Мировая и 

российская история 

во второй половине 

XX в. 

Рейганомика. Тэтчеризм. 

Распад мировой 

социалистической 

системы. Крушение 

биполярной системы 

мира. Европа на пути к 

интеграции. Распад 

колониальной системы.  

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка доклада 

Доклад-

презентация 

Тема 8. Россия и мир 

в начале XXI в. 

Россия в начале XXI в.: 

особенности 

политического, 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Контрольная 

работа 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

экономического, 

социального и духовного 

развития. Разработка 

новой 

внешнеполитической 

стратегии.  

Глобальные 

проблемы 

современности и пути их 

преодоления. 

Internet 

бсуждению. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1.  История. Учебник для студентов бакалавриата/ Матюхин А.В., 

Давыдова Ю.А., Азизбаева Р.Е., Кананерова Е.Н. – М: МФПУ 

"Синергия", 2019.  

2. Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для вузов / 

В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08424-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474885 

Дополнительная литература: 

1. Быковская, Г. А. История: технологический профиль : [16+] / 

Г. А. Быковская, Л. А. Кемулария, В. Д. Черных ; науч. ред. В. М. 

Черных ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Воронежский государственный университет инженерных 

технологий. – Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2018. – 69 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Кузнецов, И. Н. История : учебник / И. Н. Кузнецов. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 576 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и 

Средних веков : учебник для среднего профессионального образования / 

под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 129 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11918-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487321 

 

https://urait.ru/bcode/474885
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561758
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573311
https://urait.ru/bcode/487321
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6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. 
Электронные ресурсы по истории 

России 

https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-

riesursy-po-istorii-rossii 

2. Ресурсы по Всемирной истории. http://www.gorlib.ru/profit/hist/hismir.php 

3. 
Энциклопедический словарь «История 

Отечества». 
http://www.rubricon.com/io_1.asp 

4. Васильев Л. История Востока. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Hi

story/Vas_1/index.php 

5. 

Исторические источники 

по истории России XVIII - начала XX в. 

на русском языке в Интернете 

(Электронная библиотека 

Исторического факультета 

МГУ  им. М.В.Ломоносова) 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/rus

sia.htm  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
http://www.gorlib.ru/profit/hist/hismir.php
http://www.rubricon.com/io_1.asp
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vas_1/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vas_1/index.php
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm
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электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky 

Total Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Форма 

учебного 

занятия, по 

которому 

проводится 

ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1 Эссе 10-7 – грамотное использование исторической терминологии, 

свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

6-4 – грамотное использование исторической терминологии, 

частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, 

выводы недостаточно обоснованы; 

3-1 – грамотное использование исторической терминологии, 

способность видения существующей проблемы, необоснованность 

выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения 

2 Доклад-

презентация  

 

10 – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, 

презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное 

использование исторической терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все 

вопросы; 

9- 3 – некорректное оформление либо отсутствие презентации, 

грамотное использование исторической терминологии, в основном 

свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик 

частично правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии. 

2-1 - отсутствие презентации, неграмотное использование 

исторической терминологии, алогичное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно 

ответил на все вопросы  

3 Обсуждение 5 – точные, развернутые и аргументированные ответы на 

указанные вопросы, грамотное использование историко-правовой 

терминологии,  

 4-1 – правильные ответы на один вопросы в целом грамотное 

использование историко-правовой терминологии 

0 – неправильные ответы либо отсутствие ответов на указанные 

вопросы 

4 Контрольная 

работа 

10 –   верные и аргументированные ответы на все вопросы; 

9-6 – верные, но не аргументированные ответы на все вопросы;  

5-4– отсутствие ответа на один вопрос, отсутствие ответа на 

задачу либо ответ неверный; 

3-1 - отсутствие ответа на два или три вопроса, отсутствие ответа 

на задачу либо ответ неверный; 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые темы эссе 

Тема 1. История как наука. Россия в мировом историческом 

процессе. 

1. Цивилизационный подход и его особенности. 
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2. Школа «Анналов» и заслуги её представителей. 

3. Формационный подход и его особенности. 

4. Взгляды С.М. Соловьёва. 

5. Взгляды В.О. Ключевского. 

6. Августин Блаженный об историческом процессе. 

7. Россия и западные черты в её историческом пути развития. 

8. Россия и восточные черты в ее историческом пути развития. 

9. Научные достижения историка Сказкина. 

10. Школа медиевистов Франции. 

11. Изучение средних веков в дореволюционной России. 

12. Советские историки о Древней Руси. 

13. Советские историки о средневековой России. 

14. Б. Рыбаков и его историческое наследие. 

15. Академик Веселовский и его судьба. 

16. Античная история в трудах античных историков. 

17. Особенности исторической науки Европы в Новое время. 

18. Вклад эпохи Возрождения в изучение и осмысление истории. 

19. В. Татищев – основоположник российской научной истории. 

20. Средневековые летописи как исторический источник. 

21.Первобытные религии и их отголоски в современных религиях и 

культурах разных стран.  

22.Мифология Древней Греции и ее социокультурное значение. 

23.Ислам как фактор социокультурного развития народов Востока и 

Африки. 

24.Культурное многообразие направлений общественной мысли в 

эпоху Нового времени: либерализм, консерватизм, социализм.  

25.Социально-историческая и культурная специфика развития стран 

Востока во второй половине XX века.  

26.Социально-историческая, политическая и культурная специфика 

развития стран Азии и Африки в начале XXI в. 

27.Геополитические и социальные особенности Российской империи 

начала XX в. 

28.Крушение биполярной системы мира. 

29.Распад колониальной системы. 

30.Глобальные проблемы современности и пути их преодоления. 

31.Культура Киевской Руси IX-начала XII вв. 

32.Культура Руси периода феодальной раздробленности начало XII – 

XIV вв. 

33.Крещение Руси и его значение. 

34.Образование российского централизованного государства. 

35.Культура Руси XVI в. 

36.Культура России XVII в. 

37.Петровские реформы и их значение. 

38.Общественная мысль России XIX в. 

39.Культура России конца XIX-начала XX вв. 
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40. Образование СССР. 

41. Коллективизация в СССР. 

42.Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. 

43. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

44. Распад СССР и его последствия. 

45. Проблемы модернизации современной России. 

 

Примерные темы обсуждений: 

1. Взаимоотношения государства и частной собственности в 

Древнем мире. 

2. Экономические особенности Древнего мира. 

3. Античный капитализм.  

4. Виды и роль рабства в Древнем мире.  

5. Религии Древнего Востока. 

6. Культура и наука Античности. 

7. Религии Древнего Востока. 

8. Города и их роль в развитии средневекового общества: на 

примере Ганзы. 

9. Города и их роль в развитии средневекового общества: на 

примере Великого Новгорода 

10.  Торговые связи: Древняя Русь между Востоком и Западом. 

11.  Эпоха «Возрождения» в Италии 

12.  Северное Возрождение и его особенности 

13.  Духовная революция позднего средневековья – Возрождение и 

Реформация. 

14.  Реформация: выдающиеся деятели и их вклад в развитие 

протестантизма. 

15.  Особенности капиталистического производства в условиях 

промышленного переворота. 

16.  Образования монополий  

17.  Складывания мирового капиталистического хозяйства  

18.  Развитие капитализма на новых территориях в XIX в. 

19.  Великая французская буржуазная революция. 

20.  Революции в России: первая русская революция и её значение.  

21.  Революции в России: Февральская революция и её значение.  

22.  Китай во второй половине XX в. и его особенности. 

23. Япония второй половине XX в. и ее особенности. 

24.  Противоречия процессов модернизации в странах Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

25.  Интеграционные мировые процессы. 

 

 

Примерные задания к контрольной работе 

Задание № 1. 

Особенности политического, экономического, социального 
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развития регионов в эпоху Древности.   

Задание № 2. 

Каковы, на Ваш взгляд, отличия Ранней и Поздней Древности? 

Задание № 3. 

Проанализируйте текст законов вавилонского царя Хаммурапи. 

Какие виды преступлений упомянуты в тексте (со ссылками на статьи)? 

Какое значение имели законы царя Хаммурапи для жителей Вавилонии?  

Задание № 4. (Работа с хронологией). 

Заполните таблицу периода «Смутного времени». Определите 

последовательность событий. 

 
 

Задание № 5. (Работа с персоналиями). 

Заполните таблицу периода «Смутного времени». (в правом 

столбце указано минимальное количество фактов, которые надо 

знать). 
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Задание № 6. (Работа с источниками) 

Определите, о ком идет речь в отрывках, расставьте их в 

хронологической последовательности. 

А. «И в могиле ему не было покоя: в народе разнеслась молва, что 

ночью там виден огонь и раздается веселая музыка; для того через 

восемь дней вырыли труп из могилы, сожгли в пепел и, зарядив им 

огромную пушку, выстрелили в те ворота, коими он вступил в Москву». 

Б. «Сей злохищный львичище сольсти короля ляхского и 

литовского, и учини заговор с некоими паны, давными Русской земле и 

православной нашей христианской вере лиходеи, пришел в наши 

украинские грады с войски великими, хотя похитити царство 

Московское и православную христианскую веру истребити, а ввести 

проклятую латинскю папежскую веру». 

В. «Боляре же и началницы Московского царства, вкупе же и весь 

народ, обещание даша царице: да служат ей и сыну ея и возведут его на 

царский престол вместо отца его; и тако утвердиша быти и разыдошася в 

домы своя. Царь же погребен бысть честно в пречестнем храме 

архистратига Михаила с прочими первоначальствующими цари и 

князи». 

Г. «В то же время, егда стояху людие царевы под Кромами, случися 

царю в царствующем граде сидети за столом в царском своем доме, 

обедне кушание творяще по обычею царскому; и по отшествии стола 

того… внезапу случися ему смерть и пад… И слышенна бысть смерть 

царева воеводам и началником и всему воинству, которые пребывают во 

обступлении града Кром и в защишении от врага царева Ростриги, и 

начаша воинскии людие умы своими колебатися». 

Д. «В субботу рано утром открылся страшный мятеж: знатнейшие 

московские бояре, составив заговор, вломились во дворец, чтобы 

умертвить ___ . Немецкая гвардия, стоявшая при воротах в числе 30 

человек, была прогнана; после того бояре разломали двери в покоях 

великокняжеских и ворвались в них… Бояре бросились на великого 

князя, избили его жестоко и неоднократно спрашивали, точно ли он сын 

Иоанна Васильевича?». 

 

Задание № 7. (Работа с суждением историка). 
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Прочитайте отрывок из работы историка С.Ф. Платонова.  

О каком явлении идет речь? Какие точки зрения на причины этого 

явления вы знаете? 

«Началась она явлением случайным – прекращением династии; в 

значительной степени поддерживалась вмешательством поляков и 

шведов, закончилась восстановлением прежних форм государственного 

и общественного строя и в своих перипетиях представляет массу 

случайного и труднообъяснимого. [Поэтому] и являлось у нас так много 

различных мнений и теорий об ее происхождении и причинах». 

 

Задание № 8. (Работа с хронологией) 

Заполните таблицу эпохи дворцовых переворотов».. 

 
 

Задание № 9. (Работа с персоналиями.) 

Заполните таблицу. (В правом столбце указано минимальное 

количество фактов, которые надо знать). 

 

 

Задание № 10. (Работа с историческими понятиями). 

Дайте определение понятий. 

1. «Кондиции»  ___________________________________________. 

2. «Верховники» __________________________________________. 

3. Фаворит _______________________________________________. 
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4. Секуляризация земли ____________________________________. 

 

Задание № 11. (Работа с источниками). 

О каких деятелях эпохи дворцовых переворотов и царствованиях 

рассуждают историки? 

А. «Россияне хвалили ее царствование: она изъявляла к ним более 

доверенности, нежели к немцам, восстановила власть Сената, отменила 

смертную казнь, имела любовников добродушных, страсть к весельям и 

нежным стихам». 

Б. «Шуты составляли необходимую принадлежность двора… В 

числе их находился один князь Голицын, прозывавшийся Квасником. 

Пятидесятилетнего Квасника вздумали женить на придворной калмычке 

Бужениновой, и при этом удобном случае решились повеселиться на 

славу… Придумали для новобрачных построить Ледяной дом…». 

В. «Серо и черство началась ее семейная жизнь с 17-летним вечным 

недоростком… Он играл в свои куклы и солдаты… Настоящей тиранкой 

была «дорогая тетушка» … К родителям она могла посылать только 

письма, составленные в Коллегии иностранных дел… Настоящую, 

надежную союзницу в борьбе со скукой [она] встретила в книге». 

Г. «[Он] не достиг того возраста, когда определяется вполне 

личность человека, и едва ли история вправе произнести о нем какой-

нибудь приговор… Смерть постигла его в то время, когда он находился 

во власти Долгоруковых; вероятно, если бы он остался жив, то 

Долгоруковых, по интригам каких-нибудь любимцев счастья, постигла 

бы судьба Меньшикова». 

Д. «Он завел себе особую голштинскую гвардию из всякого 

международного сброда, но только не из русских своих подданных: то 

были большею частью сержанты и капралы прусской армии… Считая 

для себя образцом армию Фридриха II, [он] старался усвоить себе 

манеры и привычки прусского солдата». 

Е. «Россия ПРИШЛА В СЕБЯ. На высших местах управления снова 

явились русские люди, и когда на место второстепенное назначали 

иностранца, то [императрица] спрашивала: разве нет русского? 

Иностранца можно назначить только тогда, когда нет способного 

русского». 

Ж. «Как бы ни старались в отдельных частных чертах уменьшить 

бедствия этого времени, оно навсегда останется самым темным 

временем в нашей истории XVIII века, ибо дело шло не о частных 

бедствиях, не о материальных лишениях: народный дух страдал, 

чувствовалась измена основному, жизненному правилу великого  

преобразователя, чувствовалась самая темная сторона новой жизни, 

чувствовалось иго с Запада, более тяжкое, чем прежнее иго с Востока – 

иго татарское». 
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7.2. Описание оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История (история России, 

всеобщая история)» проводится в форме экзамена 
 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 

-70 и более (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная лексика. 

Ход решения задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

 

-50 и более (удовлетворительно)– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания решены 

частично. 

 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задания не решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Периодизация мировой истории. Особенности периодизации в 

разных регионах мира. 

2. Место России в мировом историческом процессе, в мировом 

социокультурном развитии. 

3. Особенности развития человечества в эпоху первобытности. 

Первобытные религии и их отголоски в современных религиях и 

культурах разных стран. 

4. Политические, социальные и духовные особенности развития 

стран Древнего Востока и античных государств. Появление мировых 

религий. Их влияние на социокультурное развитие стран и народов. 

5. Политические, экономические, социальные особенности развития 
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стран Европы в эпоху средних веков. 

6. Европа на пороге Нового времени. Социально-историческая и 

культурная специфика стран Европы. 

7. Страны Азии Африки и Латинской Америки в Средние века. 

Социально-историческая, политическая и культурная специфика стран 

Азии, Африки и Латинской Америки. Ислам как фактор 

социокультурного развития народов Востока и Африки. 

8. Социально-историческая, политическая и культурная специфика 

развития европейских государств в раннее Новое время.  

9. Создание европейских колониальных владений в Америке и 

Азии. Социокультурные различия колонизаторов и жителей колоний. 

10. Буржуазные революции в Нидерландах и Англии и их значение. 

Социально-политическая специфика развития передовых 

капиталистических стран. 

11. Особенности политического, социально-исторического развития 

Московского царства в XVI-XVII в.  

12. Социально-историческая, политическая и культурная специфика 

развития стран Европы в XVIII веке. 

13. Социально-историческая, политическая и культурная специфика 

развития европейских государств в странах Европы в XIX веке. 

14. Культурное многообразие направлений общественной мысли в 

эпоху Нового времени: либерализм, консерватизм, социализм.  

15. Социально-историческая, политическая и культурная специфика 

развития Российской империи в XVIII в. – реформы и их значение. 

16. Социально-историческая, политическая и культурная специфика 

развития России первой половины XIX в. 

17. Социально-историческая, политическая и культурная специфика 

развития России второй половины XIX в.  

18. Социально-историческая, политическая и культурная специфика 

развития стран Европы и США в первой половине XX века. 

19. Россия от Февраля к Октябрю 1917 г.; влияние революционных 

изменений на политическую, социокультурную, мировоззренческую 

сторону жизни общества. 

20. Социально-историческая, политическая и культурная специфика 

развития стран Европы и США во второй половине XX века. 

21. Социально-историческая, политическая и культурная специфика 

развития стран Востока во второй половине XX века.  

22. Попытки осуществления политических и экономических, 

социальных реформ в СССР 1960-80-х гг. Социокультурные и 

мировоззренческие сдвиги оттепели и застоя. 

23. Социально-историческая, политическая и культурная специфика 

развития стран Азии и Африки в начале XXI в. 

24. Расскажите о способах осмысления жителями разных стран и 

регионов современных глобальных угроз.  

25. Социально-историческая, политическая и культурная специфика 
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развития России в начале XXI в. 

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте социокультурные и политические особенности 

Древнего мира (взаимоотношения государства и частной собственности, 

античный капитализм, виды и роль рабства). Как античный мир повлиял 

на европейскую цивилизацию? Ответ обоснуйте. 

2. Охарактеризуйте социокультурное, политическое и историческое 

значение городов в развитии средневекового общества. Ответ 

обоснуйте. 

3. Охарактеризуйте социокультурное, политическое и влияние 

католической церкви на мировоззрение и жизнь средневекового 

общества. Ответ обоснуйте. 

4. Охарактеризуйте социокультурное, политическое и историческое 

значение Великих географических открытий, выявите их исторические 

последствия. Ответ обоснуйте. 

5. Охарактеризуйте сходства и отличия торговых отношений Руси с 

Западом и Востоком. Какое политическое и культурное значение на Русь 

оказала транзитная торговля с другими народами? Ответ обоснуйте. 

6. Дайте развернутую характеристику процессам централизации и 

его особенностям в западноевропейских странах и на Руси после 

феодальной раздробленности. Ответ обоснуйте. 

7. Охарактеризуйте социокультурный, политический и 

исторический смысл модернизации. Охарактеризуйте органическую и 

догоняющую модернизацию. Ответ обоснуйте. 

8. Охарактеризуйте социокультурное, политическое и историческое 

развитие стран Западной Европы в эпоху Возрождения, ее особенности 

и значение. Ответ обоснуйте. 

9. Охарактеризуйте социокультурный, политический и 

исторический смысл Реформации, ее особенности в разных странах 

Европы и значение для Европейской цивилизации. Ответ обоснуйте.  

10. Охарактеризуйте социокультурное, политическое и 

историческое развитие стран Востока в эпоху проникновения 

европейцев. Ответ обоснуйте. 

11.  Охарактеризуйте социокультурное, политическое и 

историческое развитие стран Америки и Африки в эпоху проникновения 

европейцев. Ответ обоснуйте. 

12.  Дайте развернутую характеристику процессам закрепощения 

крестьянства России и его исторического хода. Дайте сравнительную 

характеристику развития феодального права в России и в странах 

Западной Европы. Ответ обоснуйте. 

13.  Охарактеризуйте социокультурное, политическое и 

историческое развитие России XVII в. Ответ обоснуйте. 

14. Охарактеризуйте социокультурное, политическое и 

историческое значение Великой французской буржуазной революции. 
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Ответ обоснуйте.  

15. Охарактеризуйте социокультурное, политическое и 

историческое значение капиталистического производства в условиях 

промышленного переворота. Ответ обоснуйте. 

16. Охарактеризуйте процесс складывания мирового 

капиталистического хозяйства и образования монополий, их влияние на 

развитие стран и народов. Ответ обоснуйте. 

17. Охарактеризуйте социокультурное, политическое и 

историческое значение реформ в Российской империи в первой 

половине XIX вв. Ответ обоснуйте. 

18. Охарактеризуйте социокультурное, политическое и 

историческое значение «Великих реформ» Александра II. Ответ 

обоснуйте. 

19. Охарактеризуйте социокультурное, политическое и 

историческое значение пореформенного развития России. Ответ 

обоснуйте.  

20. Охарактеризуйте Мировой экономический кризис 1929-1932 

г.г., выявите его причины, особенности, последствия и пути выхода. 

Ответ обоснуйте. 

21. Охарактеризуйте геополитические и социальные особенности 

Российской империи начала XX в. Ответ обоснуйте. 

22. Охарактеризуйте и классифицируйте по идеологическому 

признаку политические партии России начала XX в. Ответ обоснуйте. 

23. Охарактеризуйте послевоенное развитие экономики в СССР. 

Ответ обоснуйте.  

24. Охарактеризуйте историко-цивилизационные особенности стран 

Востока в контексте поиск новых моделей развития на рубеже XX-XXI 

вв. Ответ обоснуйте. 

25.  Охарактеризуйте глобальные проблемы современности и 

выявите пути их преодоления. Ответ обоснуйте. 

 

Задания 3 типа 

Задание № 1 

          Ниже указаны две точки зрения на крепостное право.  

1. Крепостное право в России XVII – первой половины XIX в. 

являлось тяжёлой формой эксплуатации, при которой крестьянин был 

фактически рабом помещика-землевладельца. 2. Крепостное право в 

России XVII – первой половины XIX в. являлось для своего времени 

эффективной формой взаимодействия государства, землевладельцев и 

крестьян.  

Какая из точек зрения представляется Вам более 

предпочтительной? Используя исторические знания, приведите три 

аргумента, подтверждающих избранную Вами точку зрения.  

 

Задание № 2 
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     Прочтите исторический текст. Найдите ошибки и объясните их.  

«Новое время в Европе» 

Политическое развитие стран Европы в Новое время 

характеризовалось крушением сословно-представительных режимов. 

Утверждались новые принципы взаимоотношений власти и общества, 

которые активно разрабатывались мыслителями идеологии 

рационализма. У истоков теорий общественного договора, 

естественных, неотъемлемых прав человека, сыгравших большую роль и 

не потерявших своего гуманистического пафоса и поныне, стоят фигуры 

К. Маркса и Ф. Энгельса. К началу XIX столетия, когда уже свершились 

революции в Германии, Англии и Франции, социальная структура 

буржуазного общества в Западной Европе только складывалась. Но к 

середине XIX века ярко проявила себя сила в лице представителей 

передовой интеллигенции, на которую и сделали ставку авторы 

знаменитого «Манифеста Коммунистической партии», обратившись к 

ним с призывом для переустройства общества на новых началах.  

 

Задание № 3 

Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их.  

«Россия революционная»: 

 Россия участвовала в I Мировой войне на стороне Союза трёх 

императоров. Поражения на фронтах, тяжелая ситуация в тылу наряду с 

узлом нерешенных проблем создали в стране предпосылки для 

революционного взрыва. Авторитет Николая Владимировича Романова, 

всероссийского императора, династии падал из-за приближения к трону 

личности священника Иоанна Кронштадского. Временное 

правительство, пришедшее к власти в марте 1917 г. и состоявшее из 

меньшевиков и кадетов, обещали стране решение первоочередных задач. 

Готовились всенародные выборы в Государственный совет, который 

должен был решить судьбу страны. Непоследовательность, 

нерешительность правительства, а также ситуация двоевластия 

постепенно лишали правительства авторитета. Попытка генерала 

Алексеева навести порядок в стране провалилась. Октябрист Керенский, 

возглавивший правительство, призвал на борьбу с генералом и его 

сторонниками. Особенно возрос авторитет большевиков. Под 

руководством Сталина они осуществили переворот в Москве и на 2 

Всероссийском съезде Советов провозгласили переход власти к ним в 

руки, а также начало преобразований на основе принятых постоянных 

декретов «О мире», «О земле», «О власти».  

 

Задание № 4 

Прочтите отрывок из сочинения церковного деятеля.  

 «Апреля в 14 день, на Фомины недели в четверг, в Пустозёрском 

остроге, по указу цареву, полуголова Иван Елагин взял ис тюрем 

протопопа Аввакума, попа Лазаря, дьякона Фёдора и старца Епифания, и 
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шли они до уреченного места на посечение, где плаха лежит, и 

мучительная вся готова, и палачь готовитца на посечение их. Они же 

никако унывше, вкупе народ благословляли и прощались, светлым 

лицем, весели, в своем благочестии непоколебимо стояли и за отеческое 

предание смерть принимали, а к народам говорили: «не прельщайтеся 

Никоновым учением! за истину страждем и умираем». 

1) Определите, о каком явлении идёт речь.  

2) Охарактеризуйте эпоху.  

3) Назовите важнейших действующих лиц.  

4) Определите значение данного явления в истории страны. 

1. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.  

Начало объединительных процессов в русских землях в XIV–XV вв. 

и создание единого государства сопровождались борьбой за лидерство 

между княжествами. Победу в этой борьбе одержала Москва. Н.М. 

Карамзин писал о возвышении Москвы: «Сделалось чудо. Городок, едва 

известный до конца XIV в., возвысил главу и спас отечество».  

 

Задание № 5 

Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и объясните 

их.  

«Общества Древнего Востока»: 

 Общества Древнего Востока отличала особая зависимость от 

водной среды. Огромную роль в развитии хозяйства этих государств 

играло море. Наряду с этим можно отметить еще несколько 

особенностей. В частности, роль правителя государства. Считалось, что 

он, как законопослушный человек, обязан всячески заботиться о 

подданных и если он не исполнял этого, его можно было сместить. Тип 

характера государственной власти Древнего Востока называется 

демократией. Еще одной особенностью древневосточных государств 

были взаимоотношения между властью и обществом: голос общества 

был важен для принятия тех или иных решений. В социальной структуре 

значимой единицей была община, в которой могло существовать 

рабство. Такое рабство историки называют классическим. 

 

Задание № 6 

Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 

«Средневековая Европа»: 

 Феодальное общество средневековой Европы имело ряд 

особенностей.  Оно было сословным, и эти сословия по отношению друг 

к другу были равноправны.  Дворянство обладало земельными 

владениями, называвшимися феодами, и было совершенно независимо и 

самостоятельно. Большую роль играла католическая церковь. Но она 

никогда не претендовала на политическую власть. Крестьянство вело 

хозяйство на собственных участках земли. С течением времени города 

Европы стали центрами ремесла и торговли. Возможности некоторых из 
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них были столь значительны, что они превратились в совершенно 

независимые самоуправляемые образования, называвшиеся 

демократиями.  

 

Задание № 7 

Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и объясните 

их. 

«Россия эпохи Петра I»: 

 Петр I придавал много значения человеческой личности, ее правам 

и свободам. Поэтому в период его правления в армии, на гражданской 

службе находились те, кто считал своим долгом принести пользу 

Отечеству. Другие могли заниматься хозяйством, путешествовать, 

проводить свой досуг в имении. Теперь, благодаря петровским указам, 

помещики имели больше прав, чем старинные вотчинники. Особое 

внимание преобразователь обратил на церковь, и она получила условия 

для своего развития в качестве духовной направляющей силы русского 

общества. Много внимания император, а он этот титул получил после 

подавления восстания и казни стрельцов, уделил российской системе 

образования, подписывая указы об открытии разнообразных учебных 

заведений.  

 

Задание № 8 

Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 

Общество Средних веков в Европе: 

 Городская жизнь Позднего Средневековья была противоречива.  

Центром города был, как правило, собор, построенный в стиле 

неоклассицизма.  Важную роль играли рынки. Здесь крестьяне 

продавали выращенные овощи, фрукты, скот, различные изделия. Они 

нуждались в денежных средствах, часть которых шла феодалу. Это 

явление носит название автаркии. Наряду с ремесленниками, товары 

производили и рабочие на заводах, которых становилось всё больше. 

Правитель любой страны в эту эпоху вынужден был учитывать растущее 

влияние третьего сословия, которое имело экономические возможности, 

но не обладало достаточным политическим весом. Так во имя 

сохранения стабильности его власть приобретала сословно-

представительный характер. Изменения происходили и в духовной 

сфере. Прежняя картина мира рушилась под влиянием процессов 

индивидуализации в общественном сознании. ( 

 

Задание № 9 

Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и объясните 

их. 

Россия эпохи Ивана III: 

 Создание централизованного российского государства происходит 

в эпоху Ивана III, который приходился родным внуком Дмитрию 
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Донскому. Именно в эпоху Ивана были присоединены Смоленские 

земли, Тверские территории и огромные Новгородские владения. После 

обретения суверенитета встал вопрос об унификации жизни в едином 

государстве. Поэтому в 1495 году был принят первый Судебник, в 

котором уже содержались нормы о жизни крестьян. Правление Ивана III 

обладало чертами абсолютизма, который укрепился в правление Ивана 

IV Грозного. Немалую роль в его становлении сыграла и вторая 

женитьба великого князя на Софье Палеолог, наследнице Священной 

Римской империи.  

 

Задание № 10 

Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 

«Древняя Греция»: 

 В античной Греции не было единого центра. Греки были 

объединены в гражданской общине, называвшейся леном.  Таких 

образований было более 150. Характерной хозяйственной чертой этих  

поселений была зависимость от привозного хлеба. В эпоху архаики 

границы греческого мира многократно расширились. Десятки кораблей 

перевозили колонистов на юг, запад и восток. Наиболее успешно было 

освоение греками именно причерноморских территорий. Политический 

строй поселений был различен. Для Афин, например, в классическую 

эпоху была характерна олигархия. Для Спарты – охлократия. Эти два 

крупнейших поселения концентрировали вокруг себя многочисленных 

сторонников. В дальнейшем произошло столкновение между ними, и 

обессиленные в противостоянии, греческие территории стали добычей 

Персии. Так началась эпоха колониализма, которая закончилась 

возвышением Македонии.  
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Рабочая программа дисциплины ««Философия» составлена в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   22.02.2018 

№ 122. 
 

Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на формирование 

способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в эти-

ческом и философском контекстах, получение обучающимися знаний о ба-

зовых философских категориях, истории и структуре философского мыш-

ления и познания. Данная дисциплина способствует формированию миро-

воззрения и ценностных установок личности, является исходной теорети-

ческой и методологической основой для получения и осмысления знаний 

по другим дисциплинам. Философия имеет универсальный и интегральный 

характер обобщающего и систематизирующего знания о явлениях приро-

ды, общества, культуры, человеческой жизни и деятельности. Дополняя и 

завершая любое специальное образование, философия помогает сформи-

ровать необходимые предпосылки осознанного самоопределения в жизни, 

дает ориентиры для самостоятельного поиска ответа на вечные вопросы 

бытия, стимулирует активное участие в решении судеб своей страны и со-

временного мира. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся, опираясь на философские знания, способности восприни-

мать межкультурное разнообразие общества в этическом и философском 

контекстах. 

Задачи изучения дисциплины: 

• ознакомление обучающихся с философским понятийно-

категориальным аппаратом и философско-методологическим инструмен-

тарием; с развитием философской мысли у различных народов, основными 

философскими направлениями и концепциями, особенностями развития 

общества, местом человека в системе социальных связей современного 

общества, в глобализирующемся мире   

• формирование умений использовать философский понятийно-

категориальный аппарат, философско-методологический инструментарий 

и знания об основных философских направлениях и философских концеп-

циях, о развитии философской мысли у различных народов, особенности 
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развития общества, о месте человека в системе социальных связей совре-

менного общества, в глобализирующемся мире для осмысления межкуль-

турного разнообразия общества,  

• получение практического опыта анализа философских фактов, оцен-

ки событий и явлений окружающего мира с целью восприятия межкуль-

турного разнообразия общества и конструктивного взаимодействия с 

людьми в ходе осуществления предпринимательской деятельности с уче-

том   их   социокультурных   особенностей, навыками толерантного  вос-

приятия  социальных  и культурных различий; 

• ознакомление обучающихся с основными понятиями и категориями 

этики, этическими ценностями представителей различных культур; 

• формирование умений оценивать факты и явления через призму эти-

ческих ценностей представителей различных культур; 

• получение практического опыта осуществления конструктивного 

взаимодействия с представителями различных культур с учетом их систем 

этических ценностей. 



5 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

Результаты 

освоения 

ООП (со-

держание 

компетен-

ций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы образо-

вательной дея-

тельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практиче-

ский опыт 

Способен 

восприни-

мать меж-

культурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историче-

ском, этиче-

ском и фило-

софском 

контекстах 

УК-5 УК-5.1  

Воспринимает 

социокультур-

ные особенно-

сти различных 

социальных 

групп, опира-

ясь на знания и 

умения фило-

софского ха-

рактера 

философский 

понятийно-

категориальный 

аппарат и фило-

софско-

методологиче-

ский инстру-

ментарий; раз-

витие философ-

ской мысли у 

различных 

народов, основ-

ные философ-

ские направле-

ния и концеп-

ции особенно-

сти развития 

общества, место 

человека в си-

стеме социаль-

ных связей со-

временного об-

щества, в глоба-

лизирующемся 

мире   

использовать фи-

лософский поня-

тийно-

категориальный 

аппарат, фило-

софско-

методологиче-

ский инструмен-

тарий и знания об 

основных фило-

софских направ-

лениях и фило-

софских концеп-

циях, о развитии 

философской 

мысли у различ-

ных народов, 

особенности раз-

вития общества, 

место человека в 

системе социаль-

ных связей со-

временного об-

щества, в глоба-

лизирующемся 

мире для осмыс-

ления межкуль-

турного разнооб-

разия общества  

анализа фило-

софских  фак-

тов, оценки со-

бытий и явлений 

окружающего 

мира с целью 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества и кон-

структивного 

взаимодействия   

с   людьми   с 

учетом   их   

социокультур-

ных   особенно-

стей, навыками 

толерантного  

восприятия  

социальных  и 

культурных 

различий 

Контактная ра-

бота: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

УК-5.2 Владе-

ет  навыками 

построения 

конструктив-

ного взаимо-

действия   с   

людьми   с 

учетом   их   

социокультур-

ных   особен-

ностей, опира-

ясь на знания и 

умения этиче-

ского характе-

ра 

основные поня-

тия и категории 

этики, этические 

ценности пред-

ставителей раз-

личных культур 

оценивать факты 

и явления  через 

призму этических 

ценностей пред-

ставителей раз-

личных культур 

осуществления 

конструктивно-

го взаимодей-

ствия с предста-

вителями раз-

личных культур 

с учетом их си-

стем этических 

ценностей 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  
о

б
у

-

ч
а

ю
щ

и
х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

-

к
у

м
 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 п

р
а

к
т
и

-

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т
и

ч
е-

ск
о

й
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

Тема 1. Философия: 

смысл и предназначение 
2 

2 

        15 
Эссе /10 

Тема 2. Основные этапы 

и направления развития 

философии 

      2  15 

Участие в 

дидактиче-

ской игре/10 

Тема 3. Отечественная 

философия  

 

       15 

Эссе/10 

 

Тема 4. Философия бы-

тия 
        15 

Эссе /10 

Тема 5. Философия позна-

ния 

 

2 

2 

       10 

Доклад и уча-

стие в обсуж-

дении/10 

Тема 6. Социальная фило-

софия 
        10 

Доклад и уча-

стие в обсуж-

дении10 Тема 7. Человек как 

предмет философско-

этического осмысления 

        11 

Всего: 4 2      2  91 100 

(ТКУ+ПА) 

Контроль, час 9 Экзамен (40 

из 100) 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Философия: смысл и предназначение. 

Предмет философии. Основные подходы к определению предмета 

философии. Место и роль философии в культуре. Функции философии. 

Специфика и структура философского знания. Философия как система 

универсальных знаний о мире и человеке. Философия как способ мышле-

ния.  

Соотношение философии, науки, религии и искусства. Философия – 

ядро мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, 

философия. Становление философии. Философия в «Осевое Время». Ос-

новные философские понятия и категории. Основные проблемы филосо-

фии.  

Принципы классификации философских направлений. Онтология и 

гносеология. Материализм и идеализм. Диалектика и метафизика. Фило-

софские картины мира. Место философии в осмыслении актуальных про-

блем современной цивилизации. Плюрализм и толерантность современной 

философской мысли. 

 

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии. 

Рождение философской теоретической мысли, ее культурно-

исторические предпосылки. Философия древности: Восток и европейская 

Античность. Основные направления и поиски античной философии. 

Философия средних веков, ее религиозный характер.  

Проблема разума и веры, сущности и существования, свободы воли. 

Патристика и схоластика. Философия Ренессанса. Пантеистическая 

картина мира и антропоцентрический характер философии Ренессанса. 

Гелиоцентризм и учение о бесконечности Вселенной. Философия Нового 

Времени. Критика средневековой схоластики. Научная революция и 

создание механико-материалистической картины мира. Рационализм и 

проблема метода познания.  

Просвещение. Классическая немецкая философия. Философия 

марксизма. Современная философия Запада. Критический пересмотр и 

обновление классических философских традиций (неотомизм, 

неокантианство, неопозитивизм, неомарксизм и др.). Отношение к разуму 

и науке в философии XX в. Рационализм и иррационализм. Философские 

направления XX в.: экзистенциализм, персонализм, философская 

антропология, структурализм, герменевтика, интуитивизм, геополитика. 

Теории модернизма и постмодернизма.  

Философский радикализм второй половины ХХ века: критика 

современного западного общества. Новые левые. Традиционалистские 

концепции и «Новые правые». Футурология. Глобальное моделирование. 

Концепции Римского клуба. Особенности философии информационного 

общества. Технократизм и его критика. Теория «постиндустриального 

общества» Д. Белла. «Футурошок» Э. Тоффлера. «Мегатренды» Д. 

Нейсбита. Финалистские концепции катастрофизма. Нарастание кризиса 
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западной цивилизации и особенности философии начала XXI века. 

 

Тема 3. Отечественная философия. 

Особенности русской философии XI-XVII вв. Православная традиция 

и религиозно-этическая ориентация русской философии. «Русское просве-

щение» XVIII в. Русская философия XIX – начала XX вв., ее социо- и по-

литико-центрический характер и связь с литературной традицией. Славя-

нофилы и западники.  

Идеологические направления в русской философии: либеральное, 

народническое, анархистское, марксистское, консервативное, евразийское. 

Русская религиозная философия конца XIX-начала XX вв, ее вклад в раз-

витие мировой культуры. Философия русского зарубежья. Теоретические 

поиски в марксистской философии 1920-х гг.  

Официальная доктрина «марксизма-ленинизма» и идеологизирован-

ный характер философии советского периода. Концепция «развитого соци-

ализма» и кризис советской философии. Российская философия на совре-

менном этапе. Освоение немарксистского философского наследия. Воз-

рождение традиционных философско-идеологических парадигм и их роль 

в современном общественно-политическом и экономическом развитии 

России.  

Перспективы отечественной философии в XXI веке. 

 

Тема 4. Философия бытия. 

Категория «бытие», ее смысл и место в системе философских катего-

рий. Учение о бытии. Основные типы и формы бытия. Самоорганизация 

бытия. Синергетика и ее парадигмы. Понятия материального и идеального.  

Формирование научно-философского понятия материи. Современные 

взгляды на категорию «материя». Системная организация материального 

мира. Пространство и время как формы бытия материи. Пространственно-

временной континуум. Движение и развитие. Основные формы движения, 

их соотношение.  

Диалектика и ее альтернативы. Детерминизм и индетерминизм. Дина-

мические и статические закономерности. Закономерности развития приро-

ды, общества и мышления. 

 

Тема 5. Философия познания. 

Сознание и бытие. Роль языка и социокультурных факторов в возник-

новении и развитии сознания. Научные, философские и религиозные кар-

тины мира. Многоуровневость сознания. Сознательное и бессознательное. 

Сознание и познание. Сущность познания, его понимание в истории фило-

софской мысли.  

Проблема познаваемости мира. Скептицизм и агностицизм. Познание, 

творчество и практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рацио-

нальное и иррациональное в познавательной деятельности. Действитель-

ность, мышление, логика и язык. Диалектика абсолютного и относительно-

го в знании. Проблема истины. Действительность, мышление; логика и 
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язык. Искусство спора. Основы логики. Научное и вненаучное знание.  

Наука как специфическая форма познания. Критерии научности. 

Структура научного познания, его эмпирический и теоретический уровни. 

Методы и формы научного познания. Рост научного знания. Научные ре-

волюции и смены типов рациональности. Наука и техника. Проблема мо-

делирования мыслительных процессов в кибернетических системах. Фило-

софские аспекты создания искусственного интеллекта. 

 

Тема 6. Социальная философия. 

Человек в системе социальных связей. Человек и общество. Человек и 

природа. Человек и культура. Человек и исторический процесс. Концепция 

личности как социального качества человека. Понятия «человек», «инди-

вид», «личность», «индивидуальность». Самосознание и личность. Зако-

номерности личностного развития человека. Социальные роли личности в 

системе социокультурных связей. Личность и массы. Роль человека в со-

временном глобализирующемся мире. 

Философское понимание общества, соотношение с социологическим, 

политологическим, историческим, социально-психологическим, экономи-

ческим подходами. Развитие представлений об обществе в истории фило-

софии. Поиски общественного идеала. Общество и его структура. Полити-

ческое бытие общества и политическая философия. Влияние политики на 

все сферы общества, общественное развитие и жизнь каждого отдельного 

человека.  

Соотношение общества и государства в социальной философии. Кон-

цепции «гражданского» и «органического» общества. Гражданское обще-

ство и государство. Культура и цивилизация. Формационная и цивилиза-

ционная концепции общественного развития. Формы и методы обществен-

ного развития. Эволюция и революция. Реформы и контрреформы. Кризи-

сы и стабилизации.  

Роль социально-философских образов «будущего», «настоящего» и 

«прошлого» в общественных процессах. Общественное развитие совре-

менной России: тенденции и противоречия. Социально-философские про-

блемы альтернатив общественного развития. Теория многополярного ми-

ра. Будущее человечества. Взаимодействие цивилизаций и сценарии буду-

щего. Характерные черты и особенности научно-технической революции и 

информационного общества.  

Глобальные проблемы современности и социально-философское 

осмысление путей и методов их решения. Роль философии в процессах 

устойчивого развития современного мира. 

 

Тема 7. Человек как предмет философско-этического осмысления. 

Этические и эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Виды социального регулирования. Мораль. Нравственность. Добро и зло. 

Долг. Совесть. Этическая концепция Канта.  

Цель и смысл жизни. Человек в контексте «вечных» философских во-

просов: свобода и необходимость, свобода и ответственность, мораль и 
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справедливость, правда и право, насилие и ненасилие, цели и средства, 

«низкое» и «высокое». Представления о совершенном человеке в различ-

ных культурах.  

Религиозные ценности и свобода совести. Католическая этика. Право-

славная этика. Протестантская этика. Мусульманская этика. Конфуциан-

ская этика. Буддийская этика. Современные проблемы этики. Социальная 

этика. Экологическая этика. Деловая этика. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, семинар, дидактическая игра, а также различ-

ные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавате-

ля, направленные на развитие навыков использования профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, по-

ощрение интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над кон-

спектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изло-

жение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впо-

следствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержа-

ние при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету с 

оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лако-

нично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семи-

наре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изу-
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чить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

источниками и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя 

и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, ре-

комендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообще-

нию, обучающийся может обращаться за методической помощью к препо-

давателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) 

по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентри-

рованное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подго-

товленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуж-

дении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях яв-

ляется предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 

к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допуска-

ется выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным вы-

ступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучаю-

щийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» 

вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны 

каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и 

обсуждения 

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из до-

полнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстриро-

вать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной ли-

тературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответ-

ствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны 

соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в до-

кладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении за-

дания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Ра-

бота студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентировать-

ся в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отра-

ботку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко вы-
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полнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основ-

ной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели за-

интересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключе-

ние – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, сопровожда-

ющееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре уста-

новить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведе-

ния, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, при-

сутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие под-

группы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему заня-

тия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивает-

ся на отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и сту-

денты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведе-

нии дидактической игры. 
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Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, направ-

ленная на нахождение путей оптимального решения поставленной задачи в 

соответствии с выбранной или назначенной ролью с целью выработки 

коммуникативных навыков, развития мышления, умения применять полу-

ченные теоретические знания на практике, быстроты оценки ситуации и 

принятия решения. Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в 

моделирование процессов будущей профессиональной деятельности, раз-

вивает помимо профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные 

способности, умение организовать собственную деятельность и деятель-

ность группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, обучающе-

муся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисципли-

ны по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических за-

дачах игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки 

действий участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, 

описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с 

разъяснением функций и порядка действий по сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют воз-

можность задать вопросы преподавателю.  

 

Методические указания для обучающихся по организации само-

стоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятель-

ное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обуча-

ющегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с реко-

мендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только по-

сле полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (кон-

спектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение ос-

новных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые пояс-
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няют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, ре-

комендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при под-

готовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время заня-

тий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной про-

блемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, рассматри-

ваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины 

формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ря-

да компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собирае-

тесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопро-

сы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий мо-

мент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и из-

ложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и пози-

ций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргу-

ментации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использова-
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ние подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументирован-

ного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой 

подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследова-

нии. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение 

основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для со-

ставления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, допол-

няющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не ис-

ключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках изу-

чения дисциплины 

Наименование те-

мы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самосто-

ят. работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1. Философия: 

смысл и предназна-

чение 

Основные подходы к опре-

делению предмета филосо-

фии. Специфика и структу-

ра философского знания. 

Философия как система 

универсальных знаний о 

мире и человеке. Филосо-

фия как способ мышления. 

Соотношение философии, 

науки, религии и искусства. 

Исторические типы миро-

воззрения: миф, религия, 

философия. Философия в 

«Осевое Время». Принципы 

классификации философ-

ских направлений. Онтоло-

гия и гносеология. Матери-

ализм и идеализм. Диалек-

тика и метафизика. Фило-

софские картины мира. 

Плюрализм и толерантность 

современной философской 

мысли. 

Работа с литерату-

рой, включая ЭБС, 

источниками в се-

ти Internet 

Написание эссе 

 

Эссе 

Тема 2. Основные 

этапы и направле-

ния развития фило-

софии 

Основные направле-

ния и поиски античной фи-

лософии. Проблема разума 

и веры, сущности и суще-

ствования, свободы воли. 

Патристика и схоластика. 

Пантеистическая картина 

мира и антропоцентриче-

ский характер философии 

Ренессанса. Гелиоцентризм 

и учение о бесконечности 

Вселенной. Критика сред-

Работа с литерату-

рой, включая ЭБС, 

источниками в се-

ти Internet 

Подготовка к ди-

дактической игре 

Участие в дидак-

тической игре 
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Наименование те-

мы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самосто-

ят. работы 

Форма текущего 

контроля 

невековой схоластики. Ра-

ционализм и проблема ме-

тода познания. Просвеще-

ние. Философия марксизма. 

Критический пересмотр и 

обновление классических 

философских традиций 

(неотомизм, неокантиан-

ство, неопозитивизм, 

неомарксизм и др.). Отно-

шение к разуму и науке в 

философии XX в. Рациона-

лизм и иррационализм. 

Теории модернизма и пост-

модернизма. Философский 

радикализм второй полови-

ны ХХ века: критика совре-

менного западного обще-

ства. Новые левые. Тради-

ционалистские концепции и 

«Новые правые». Глобаль-

ное моделирование. Кон-

цепции Римского клуба. 

Технократизм и его крити-

ка. Теория «постиндустри-

ального общества» Д. Бел-

ла. «Футурошок» Э. Тоф-

флера. «Мегатренды» Д. 

Нейсбита. Финалистские 

концепции катастрофизма. 

Нарастание кризиса запад-

ной цивилизации и особен-

ности философии начала 

XXI века. 

Тема 3. Отече-

ственная философия 

Православная тради-

ция и религиозно-этическая 

ориентация русской фило-

софии. Славянофилы и за-

падники. Философия рус-

ского зарубежья. Теорети-

ческие поиски в марксист-

ской философии 1920-х гг. 

Концепция «развитого со-

циализма» и кризис совет-

ской философии. Освоение 

немарксистского философ-

ского наследия. Возрожде-

ние традиционных фило-

софско-идеологических па-

радигм и их роль в совре-

менном общественно-

политическом и экономиче-

ском развитии России. Пер-

спективы отечественной 

философии в XXI веке. 

Работа с литерату-

рой, включая ЭБС, 

источниками в се-

ти Internet 

Написание эссе 

 

Эссе 
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Наименование те-

мы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самосто-

ят. работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 4. Философия 

бытия 

 

 

 

Учение о бытии. Мо-

нистические и плюралисти-

ческие концепции бытия. 

Основные типы и формы 

бытия: материально-

предметное, объективно-

идеальное, бытие человека, 

социальное бытие. Синер-

гетика и ее парадигмы. 

Формирование научно-

философского понятия ма-

терии. Современные взгля-

ды на категорию «материя». 

Системная организация ма-

териального мира. Про-

странственно-временной 

континуум. Основные фор-

мы движения, их соотноше-

ние. Детерминизм и инде-

терминизм. Закономерности 

развития природы, обще-

ства и мышления. 

Работа с литерату-

рой, включая ЭБС, 

источниками в се-

ти Internet 

Написание эссе 

 

Эссе 

Тема 5. Философия 

познания. 

Роль языка и социо-

культурных факторов в воз-

никновении и развитии со-

знания. Многоуровневость 

сознания. Сознательное и 

бессознательное. Сущность 

познания, его понимание в 

истории философской мыс-

ли. Проблема познаваемо-

сти мира. Скептицизм и 

агностицизм. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. 

Рациональное и иррацио-

нальное в познавательной 

деятельности. Диалектика 

абсолютного и относитель-

ного в знании. Действи-

тельность, мышление; логи-

ка и язык. Искусство спора. 

Основы логики. Наука как 

специфическая форма по-

знания. Критерии научно-

сти. Структура научного 

познания, его эмпирический 

и теоретический уровни. 

Рост научного знания. 

Наука и техника. Проблема 

моделирования мыслитель-

ных процессов в киберне-

тических системах. Фило-

софские аспекты создания 

искусственного интеллекта. 

Работа с литерату-

рой, включая ЭБС, 

источниками в се-

ти Internet 

Подготовка докла-

да 

Подготовка к об-

суждению 

 

Доклад и участие 

в обсуждении 

Тема 6. Социальная Поиски общественно- Работа с литерату- Доклад и участие 
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Наименование те-

мы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самосто-

ят. работы 

Форма текущего 

контроля 

философия. го идеала. Особенность по-

литического подхода к про-

блеме «жизни и смерти». 

Влияние политики на все 

сферы общества, обще-

ственное развитие и жизнь 

каждого отдельного челове-

ка. Соотношение общества 

и государства в социальной 

философии. Концепции 

«гражданского» и «органи-

ческого» общества. Граж-

данское общество и госу-

дарство. Формы и методы 

общественного развития. 

Эволюция и революция. 

Реформы и контрреформы. 

Кризисы и стабилизации. 

Роль социально-

философских образов «бу-

дущего», «настоящего» и 

«прошлого» в обществен-

ных процессах. Социально-

философские проблемы 

альтернатив общественного 

развития. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии 

будущего. Характерные 

черты и особенности науч-

но-технической революции 

и информационного обще-

ства. Роль философии в 

процессах устойчивого раз-

вития современного мира. 

рой, включая ЭБС, 

источниками в се-

ти Internet 

Подготовка докла-

да 

Подготовка к об-

суждению 

 

в обсуждении 

Тема 7. Человек как 

предмет философ-

ско-этического 

осмысления. 

 

Религиозные ценности и 

свобода совести. Католиче-

ская этика. Православная 

этика. Протестантская эти-

ка. Мусульманская этика. 

Конфуцианская этика. Буд-

дийская этика. Современ-

ные проблемы этики. Соци-

альная этика. Экологиче-

ская этика. Деловая этика. 

Работа с литерату-

рой, включая ЭБС, 

источниками в се-

ти Internet 

Подготовка докла-

да 

Подготовка к об-

суждению 

 

Доклады и об-

суждение/5 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Балашов, Л. Е. Философия : учебник : [16+] / Л. Е. Балашов. – 4-е 

изд., испр. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
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2. Лавриненко, В. Н.  Философия в 2 т. Том 1. История философии : 

учебник и практикум для вузов / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, 

В. В. Кафтан ; ответственный редактор В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 240 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14738-4. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470520 

Дополнительная литература: 

1. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2015. – 671 с. – (Золотой фонд российских учебни-

ков). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

2. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. 

– Москва : Юнити, 2016. – 343 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Гусев, Д.А. Курс лекций по философии / Д.А. Гусев. – Москва : Ди-

рект-Медиа, 2014. – 520 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/  

4. Кочеров, С. Н.  Философия : учебник для вузов / С. Н. Кочеров, 

Л. П. Сидорова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09969-0. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/471378 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. «Философский штурм»: совместное философское 

творчество 

http://www.philosophystorm.org/ 

2. Философы и мыслители http://www.great-philosopher.ru/ 

3. Лекции по философии http://www.studfiles.ru/dir/cat10/

subj171/file14519/view150253.h

tml 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной про-

граммой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподава-

https://urait.ru/bcode/470520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226046
https://urait.ru/bcode/471378
http://www.philosophystorm.org/
http://www.great-philosopher.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
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теля, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия (комплекты плакатов 

по дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

 

 

 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Securi-

ty для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производ-

ства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская биб-

лиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Элек-

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
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тронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по кото-

рому проводится 

ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. 

 

Доклад и обсужде-

ние 

  

Доклад: 

7 – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, презен-

тация легко читаема и ясна для понимания, грамотное использо-

вание политологической терминологии, свободное изложение рас-

сматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все во-

просы в ходе дискуссии.  

6-3 – доклад выполнен в основном соответствии с требованиями, 

но не совсем правильно оформленных слайдов презентации, гра-

мотное использование политологической терминологии, в основ-

ном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик в 

основном правильно ответил на все вопросы преподавателя и обу-

чающихся  

2 – доклад выполнен в основном соответствии с требованиями, 10 

не совсем правильно оформленных слайдов презентации, доклад-

чик был привязан к тексту, докладчик испытывал затруднения при 

ответе на вопросы преподавателя и обучающихся  

0 -  доклад не выполнен. 

Участие в обсуждении : 

3 –    активное участие в дискуссии, обсуждение 2 и более вопро-

сов, точка зрения аргументирована и обоснована;  

2 –    обсуждение 1 вопроса, ответы построены в основном логич-

но, недостаточная аргументация 

0 -   не принимал участие в обсуждении. 

2. Дидактическая иг-

ра 

10 – активное участие в процессе в заранее определенной роли, 

выступление логично и аргументировано;  

9-1  – участие в процессе в определенной роли, выступление в ос-

новном логично, недостаточная аргументация 

3 Эссе 10-8– при анализе проблематики показано свое мнение на этот 

https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по кото-

рому проводится 

ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

счет, проведенный анализ дает однозначный ответ на поставлен-

ный вопрос, присутствует теоретическое обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и т.д, имеется убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к месту используются термины, сфор-

мулированы итоговые выводы, подтверждающие или опроверга-

ющие изначально выдвинутую гипотезу, присутствует логика из-

ложения информации, все тезисы подкрепляются нужным количе-

ством аргументов, соблюден стиль изложения.; 

7-5– присутствует свое мнение, при описании сути используются 

специальные понятия и термины, приводится в качестве довода 

свой или чужой опыт, наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с 

научной точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка зрения, используются при подаче инфор-

мации специальные термины, приводятся доводы из личной или 

социальной жизни без их научного объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка зрения, проблема проанализирована сла-

бо, аргументация практически отсутствует, специальная термино-

логия не используется. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках те-

кущего контроля успеваемости 

Примерный сценарий дидактической игры: 

Тема дидактической игры: «общечеловеческие ценности в контексте 

античной философии».   

Студенты, на основании «сценариев» диалогов Платона, определяют 

философский вопрос, подлежащий рассмотрению (например, «природа че-

ловека»); распределяют роли (Сократ, Протагор, Фрасимах и др.); прово-

дят философскую дискуссию, руководствуясь точками зрения соответ-

ствующих философов, и используют соответствующие теме дидактические 

единицы. «Арбитры» (группа студентов, внимательно следящая за аргу-

ментами сторон) определяют, чьи доводы оказываются более убедитель-

ными, и кто лучше раскрыл дидактические единицы.  

 

 

Примерные темы эссе, докладов 

Тема 1. Философия: смысл и предназначение. 

1. Предмет философии и основные подходы к его определению 

2. Философия и наука.  

3. Философия и религия.  

 

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии 

1. Этическая философия Сократа. 

2. Философия Платона.  

3. Философия Аристотеля. 

 



23 

 

Тема 3. Отечественная философия 

1. Особенности русской философии.  

2. Этические искания в русской философии.  

3. Русская философия Нового времени.  

 

Тема 4. Философия бытия.  

1. «Бытие» как философская категория.  

2. Основные типы и формы бытия.  

3. Онтологическая сторона основного вопроса философии.  

 

Тема 5. Философия познания.  

1. Гносеологическая сторона основного вопроса философии. 

2. Познание: понятие и уровни.  

3. Истина: понятие, виды и критерии.  

 

Тема 6. Социальная философия 

1. Человек в системе социальных ценностей. 

2. Общество: понятие и основные подходы к типологии. 

3. Проблема социокультурного диалога в современном мире.  

 

 Тема 7. Человек как предмет философско-этического осмысле-

ния. 

1. Этические и эстетические ценности и их роль в жизни общества. 

2. Представление о современном человеке в различных культурах.  

3. Религиозная и светская этика: общее и различия.  

 

Примерные темы обсуждений 

1. Философия и мировоззрение.  

2. Основной вопрос философии.  

3. Философско-этические искания Августина. 

4. Категорический императив Канта.   

5. Русская философия XIX – начала ХХ века.  

6. Советская философия.  

7. Материя: понятие и формы движения.  

8. Диалектика и ее альтернативы.  

9. Практика как основной критерий истинности.  

10. Вера и знание.  

11. Межнациональная рознь как глобальная проблема современного мира.  

12. Критерии общественного прогресса.   

13. Цель и смысл жизни. 

14. Долг и совесть как философско-этические категории.   

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проводится 
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в форме экзамена. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой выполне-

ние обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позволя-

ющий оценить степень владения обу-

чающимся принципами предметной 

области дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между ни-

ми; 
Задание №2 – задание на анализ ситуа-

ции из предметной области дисципли-

ны и выявление способности обучаю-

щегося выбирать и применять соответ-

ствующие принципы и методы решения 

практических проблем, близких к про-

фессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в ре-

зультате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-10 баллов 

Задание 2: 0-10 баллов 

Задание 3: 0-20 баллов  

 

Суммарное количество баллов за ТКУ и ПА 

 

-90 и более (отлично) – ответ правильный, логиче-

ски выстроен, приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся правильно интер-

претирует полученный результат.  

 

-70 и более (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые вы-

кладки, использована профессиональная лексика. 

Ход решения задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

 

-50 и более (удовлетворительно)– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована профессио-

нальная лексика. Задания решены частично. 

 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на тео-

ретическую часть неправильные или неполные. Зада-

ния не решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Дайте определение понятиям «Мифология», «Религия», «Филосо-

фия», «Осевое Время». 

2. Дайте определение понятиям «Онтология», «Гносеология», «Мето-

дология». 

3. Дайте определение понятиям «справедливость».  

4. Дайте определение понятиям «Эстетика» и «Этика». 

5. Дайте определение понятиям «совесть», «долг». 

6. Дайте определение понятиям «свобода», «ответственность», «необ-

ходимость». 

7. Дайте определение понятиям «Патристика», «Схоластика». 

8. Дайте определение понятиям «Антропоцентризм», «Гуманизм». 

9. Дайте определение понятиям «Эмпиризм», «Рационализм», «Сенсу-

ализм». 

10. Дайте определение понятиям «Деизм», «Пантеизм». 
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11. Дайте определение понятиям «патриотизм» и «интернациона-

лизм». 

12. Дайте определение понятиям «Натурализм» и «Социал-

дарвинизм».  

13. Дайте определение понятиям «Позитивизм» и «Марксизм». 

14. Дайте определение понятиям «Герменевтика», «Экзистенциа-

лизм», «Технократизм». 

15. Дайте определение понятиям «Бытие», «Диалектика». 

16. Дайте определение понятиям «нация» и «национальность». 

17. Дайте определение понятиям «Сознание», «Познание». 

18. Дайте определение понятиям «Субстанция», «Материя», «Идеаль-

ное». 

19. Дайте определение понятиям «Монизм», «Дуализм», «Гилозоизм». 

20. Дайте определение понятиям «Гностицизм», «Агностицизм». 

21. Дайте определение понятиям «Человек», «Индивид». 

22. Дайте определение понятиям «Личность», Индивидуальность».  

23. Дайте определение понятиям «цивилизация», «общественно-

экономическая формация». 

24. Дайте определение понятиям «Эволюция», «Реформы», «Револю-

ция». 

25. Дайте определение понятиям «пацифизм», «многополярный мир». 

 

Задания 2-го типа 

1. Охарактеризуйте проблематику «материального» и «идеального» в 

философии. Ответ обоснуйте. 

2. Определите принципы классификации философских направлений. 

Ответ обоснуйте.  

3. Выявите закономерности развития мышления. Ответ обоснуйте. 

4. Дайте характеристику учению о добродетелях в античной филосо-

фии. Ответ обоснуйте. 

5. Дайте характеристику особенностям средневековой философии. 

Ответ обоснуйте. 

6. Дайте характеристику особенностям этической и эстетической фи-

лософии эпохи Возрождения. Ответ обоснуйте. 

7. Дайте характеристику особенностям философии Нового Времени. 

Ответ обоснуйте. 

8. Дайте характеристику особенностям распределительной и уравни-

тельной справедливости. Ответ обоснуйте. 

9. Дайте характеристику особенностям немецкой классической фило-

софии. Ответ обоснуйте. 

10. Дайте характеристику особенностям философии марксизма. Ответ 

обоснуйте. 

11. Дайте характеристику особенностям философии иррационализма. 

Ответ обоснуйте. 

12. Дайте характеристику особенностям феноменологии. Ответ обос-

нуйте. 
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13. Дайте характеристику особенностям философии экзистенциализ-

ма. Ответ обоснуйте. 

14. Дайте характеристику особенностям философии постмодерна. От-

вет обоснуйте. 

15. Дайте характеристику русской религиозно-идеалистической фило-

софии конца XIX – начала XX в. Ответ обоснуйте. 

16. Выявите диалектику абсолютного и относительного в знании. От-

вет обоснуйте. 

17. Охарактеризуйте соотношение чувственного и рационального в 

познании. Ответ обоснуйте. 

18. Охарактеризуйте проблему познаваемости мира. Ответ обоснуйте. 

19. Охарактеризуйте эволюцию представлений о материи. Ответ 

обоснуйте. 

20. Охарактеризуйте концепцию личности как социального качества 

человека Ответ обоснуйте. 

21. Выявите специфику философского понимания общества, его соот-

ношение с социологическим, политологическим, историческим, социаль-

но-психологическим, экономическим подходами. Ответ обоснуйте.  

22. Охарактеризуйте проблему межконфессионального диалога в со-

временном мире. Ответ обоснуйте. 

23. Выявите социально-философскую проблематику соотношения 

научно-технического прогресса и этики. Ответ обоснуйте. 

24. Охарактеризуйте проблему типологии исторического процесса и 

социокультурных особенности развития народов (О. Шпенглер, К. Маркс, 

А. Тойнби). Ответ обоснуйте. 

25. Охарактеризуйте межнациональную рознь как глобальную про-

блему современной цивилизации. Ответ обоснуйте. 

 

Задания 3-го типа 

Задание № 1. 

Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) 

распространяется на все доступное для человеческого познания». 

Согласны ли вы с таким пониманием предмета философии? Что вы 

можете добавить к сказанному для более полной характеристики философ-

ского знания?  

 

Задание № 2. 

Согласно Подумайте над соотношением понятий социальная 

справедливость и социальное равенство. Возможно ли существование 

одного без другого? Ответ аргументируйте.  

 

Задание № 3. 

Проанализируйте известное высказывание «цель оправдывает сред-

ства» и выскажите собственную аргументированную точку зрения по дан-

ному вопросу. 
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Задание № 4. 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. В. И. Ленин писал «Но су-

ществует ли коммунистическая мораль? Существует ли коммунистическая 

нравственность? Конечно, да. Часто представляют дело таким образом, что 

у нас нет своей морали, и очень часто буржуазия обвиняет нас в том, что 

мы, коммунисты, отрицаем всякую мораль. Это — способ подменять поня-

тия, бросать песок в глаза рабочим и крестьянам. 

В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность? 

В том смысле, в каком проповедывала ее буржуазия, которая выводи-

ла эту нравственность из велений бога. Мы на этот счет, конечно, говорим, 

что в бога не верим, и очень хорошо знаем, что от имени бога говорило ду-

ховенство, говорили помещики, говорила буржуазия, чтобы проводить 

свои эксплуататорские интересы. Или вместо того, чтобы выводить эту 

мораль из велений нравственности, из велений бога, они выводили ее из 

идеалистических или полуидеалистических фраз, которые всегда своди-

лись тоже к тому, что очень похоже на веления бога. 

Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклас-

сового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надува-

тельство и забивание умов рабочих и крестьян в интересах помещиков и 

капиталистов. 

Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам 

классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из инте-

ресов классовой борьбы пролетариата». 

1)    В каком смысле Ленин отрицал мораль и нравственность?  

2) Можно ли говорить, что Ленин отрицал существование 

нравственности в коммунистическом обществе?  

3)   В чем заключалась нравственность в понимании Ленина?  

4) Может ли, на Ваш взгляд, мораль и нравственность носить 

классовый характер? Ответ аргументируйте.  

 

Задание № 5. 

Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, считал: «сила 

религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду непосредствен-

ной, добровольной связи между людьми. Люди ненавидят казёнщину сво-

их отношений, им не хватает тепла. Религиозная мораль удовлетворяет эту 

потребность, но, что бы ни говорили её защитники, она удовлетворяет её 

бессильной грёзой. В праздничном целовании, условно подчёркнутом лич-

ном доброжелательстве, в общем преклонении перед аскетическим само-

пожертвованием немногих подвижников, искупающих грехи мирян, рели-

гиозная мысль создаёт отдушину, ничего не меняя по существу. Религия 

исходит из глубокого разъединения людей, их коренного одиночества, не 

побеждённого обществом, а, напротив, усиленного им. Она, собственно, 

лишь утверждает человека в том, что он не может приблизиться к сердцу 

другого без посредников, земных и небесных… Только на почве демокра-

тического подъёма и особенно в порывах энтузиазма народных восстаний 

реальное нравственное поле росло, сметая ничтожные преграды между 
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людьми и обнажая от лицемерных фраз преграды действительные, требу-

ющие уничтожения. Революция есть слияние общественного дальнодей-

ствия с близкодействием. Это дружное вмешательство людей в их соб-

ственную, украденную у них жизнь».  

В чем состоит, по мнению, Лифшица, сила религиозной морали? На 

какой основе, по мнению Лифшица, возможно реальный рост 

нравственности?  Согласны ли Вы с его позицией? Ответ аргументируйте.  
 

Задание № 6. 

Прочитайте приведенный ниже отрывок из работы И.В. Сталина «Марк-

сизм и национальный вопрос» и ответьте на следующие вопросы:   

    1. Какие основные признаки нации формулируются в работе? 

2.Какое определение в тексте дается понятию «нация»? 

1. Чем отличается нация от племенной и расовой общности? 

    4. С чем связывает автор возникновение наций? 

   5. Можно ли говорить о нации при отсутствии хотя бы одного из выде-

ленных признаков? 

 

«Что такое нация? 

Нация – это, прежде всего, общность, определенная общность людей.  

Общность эта не расовая и не племенная. Нынешняя итальянская 

нация образовалась из римлян, германцев, этрусков, греков, арабов и т.д. 

Французская нация сложилась из галлов, римлян, бриттов, германцев и т.д. 

То же самое нужно сказать об англичанах, немцах и прочих, сложившихся 

в нации из людей различных рас и племен. 

Итак, нация – не расовая и не племенная, а исторически сложившаяся 

общность людей. 

С другой стороны, несомненно, что великие государства Кира или 

Александра не могли быть названы нациями, хотя и образовались они ис-

торически, образовались из разных племен и рас. Это были не нации, а 

случайные и мало связанные конгломераты групп, распадавшиеся и объ-

единявшиеся в зависимости от успехов или поражений того или иного за-

воевателя. 

Итак, нация – не случайный и не эфемерный конгломерат, а устойчи-

вая общность людей. 

Но не всякая устойчивая общность создает нацию. Австрия и Россия – 

тоже устойчивые общности, однако, никто их не называет нациями. Чем 

отличается общность национальная от общности государственной? Между 

прочим, тем, что национальная общность немыслима без общего языка, в 

то время как для государства общий язык необязателен….  

Итак – общность языка, как одна из характерных черт нации.  

Это, конечно, не значит, что различные нации всегда и всюду говорят 

на разных языках или все, говорящие на одном и том же языке, обязатель-

но составляют одну нацию. Общий язык для каждой нации, но не обяза-

тельно разные языки для различных наций! Нет нации, которая бы говори-

ла сразу на разных языках, но это еще не значит, что не может быть двух 
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наций, говорящих на одном языке! 

Разные территории повели к образованию разных наций. 

Итак, общность территории, как одна из характерных черт нации. 

Но это еще не все. Общность территории сама по себе еще не дает 

нации. Для этого нужна, кроме того, внутренняя экономическая связь, объ-

единяющая отдельные части нации в одно целое…  

Итак, общность экономической жизни, экономическая связность, как 

одна из характерных особенностей нации.  

Но и это не все. Кроме всего сказанного, нужно принять еще во вни-

мание особенности духовного облика людей, объединенных в нацию. 

Нации отличаются друг от друга не только по условиям их жизни, но и по 

духовному облику, выражающемуся в особенностях национальной культу-

ры…  

Итак, общность психического склада, сказывающаяся в общности 

культуры, как одна из характерных черт нации. 

Таким образом, мы исчерпали все признаки нации. 

Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, 

возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и 

психического склада, проявляющегося в общности культуры…  

Необходимо подчеркнуть, что ни один из указанных признаков, взя-

тый в отдельности, недостаточен для определения нации. Более того: до-

статочно отсутствия хотя бы одного из этих признаков, чтобы нация пере-

стала быть нацией». 

 

Задание № 7. 

Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает:  

«Настоящий политик руководствуется не моральными нормами, а ин-

тересами государства и народа … Потеряв часть, сохраняется целое, но по-

теряв целое, погибает и часть».  

Согласны ли Вы с данной точкой зрения? Можно ли в политической 

борьбе жертвовать интересами отдельной личности или отдельных групп 

ради блага всего общества? Ответ аргументируйте.  

 

Задание № 8. 

 Современный английский философ А. Уайтхэд пишет: «Когда 

цивилизация достигает своей кульминации, общество, избавленное от 

общефилософского понимания жизни, обречено на упадок... Те 

исторические эпохи, развитие которых было связано с распространением 

философского мировоззрения, никогда не исчезнут из памяти 

человечества».  

 Что имел ввиду философ? Как связан уровень развития общества и 

потребность в философии?  

 

Задание № 9. 

 Немецкий философ К. Маркс писал: «В общественном производстве 

своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не 
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зависящие отношения – производственные отношения, которые 

соответствуют определенной ступени развития их материальных 

производительных сил. Совокупность этих производственных отношений 

составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на 

котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому 

соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ 

производства материальной жизни обусловливает социальный, 

политический и духовный процессы жизни вообще».  

 Что понимает автор под базисом и надстройкой? Согласны ли Вы с 

данной точкой зрения? Выскажите Ваше понимание взаимодействия 

базиса и надстройки в обществе?  

 

Задание № 10. 

Попытайтесь мысленно представить полемику представителей 

гносеологического оптимизма и скептицизма. Какие аргументы могли бы 

быть приведены с той и с другой стороны? Что рационального вы могли 

бы вынести из этого спора?  
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   22.02.2018 № 122. 

 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» ориенти-

ровано на получение обучающимися знаний об идентификации, защите и 

ликвидации последствий реализации опасностей антропогенного, техно-

генного и естественного происхождения, и их совокупности (поле опасно-

стей), действующих в системах «объект защиты – источник опасности», а 

также твёрдых практических навыков в использовании средств и систем 

защиты от опасностей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» яв-

ляется формирование у обучающихся способности решать проблемы обес-

печения безопасности жизнедеятельности, грамотно и эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

 

Задачи дисциплины: 

• сформировать знания основ безопасности жизнедеятельности; 

• выработать умение находить пути решения сложных ситуаций, связанных 

с безопасностью жизнедеятельности; 

• научиться применять в практической деятельности основные методы за-

щиты производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

Формы образова-

тельной деятель-

ности выпускник 

должен 

знать 

выпускник 

должен 

уметь 

выпускник 

должен 

иметь прак-

тический 

опыт 

Способен созда-

вать и поддер-

живать в повсе-

дневной жизни и 

в профессио-

нальной дея-

тельности без-

опасные условия 

жизнедеятельно-

сти для сохране-

ния природной 

среды, обеспече-

ния устойчивого 

развития обще-

ства, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и во-

енных конфлик-

тов 

УК-8 УК-8.1. Ана-

лизирует, 

идентифици-

рует и устра-

няет факторы 

вредного влия-

ния элементов 

среды обита-

ния, в т.ч. в 

рамках осу-

ществляемой 

деятельности. 

факторы, воз-

действующие 

на человека в 

процессе тру-

довой дея-

тельности; 

какие пара-

метры норми-

руются при 

назначении 

климата ра-

бочей зоны. 

организовы-

вать рабочую 

зону в соот-

ветствии с 

требованиями 

нормативов; 

правильно 

организовы-

вать режим 

труда и отды-

ха  

по обеспече-

нию защиты 

работающих 

от перегрева и 

охлаждения 

Контактная рабо-

та: 

Лекции 

Практические за-

нятия 

Самостоятельная 

работа 

УК-8.2. Фор-

мирует общую 

культуру без-

опасного и 

ответственного 

поведения; 

выявляет и 

устраняет про-

блемы, связан-

ные с наруше-

ниями техники 

безопасности 

на рабочем 

месте. 

вредные про-

изводствен-

ные факторы; 

требования, 

предъявляе-

мые к рабо-

чему месту.  

организовы-

вать электро-

безопасность 

на рабочем 

месте; обра-

щаться с 

вредными 

химическими 

веществами и 

средствами 

пожаротуше-

ния.  

по расчету 

параметров 

рабочего ме-

ста: освещен-

ность, шум, 

электромаг-

нитное излу-

чение. 

УК-8.3. Осу-

ществляет дей-

ствия по 

предотвраще-

нию и возник-

новению чрез-

вычайных си-

туаций (при-

родного и тех-

ногенного 

происхожде-

ния) на рабо-

чем месте; в 

случае возник-

особенности 

поражающих 

факторов 

биологиче-

ского. Хими-

ческого и 

зажигатель-

ного оружий; 

основы ради-

ационной 

безопасности.  

производить 

оценку обста-

новки при 

землетрясе-

нии, урагане, 

наводнении; 

производить 

оценку обста-

новки при 

взрыве кон-

денсирован-

ных взрывча-

тых веществ 

по использо-

ванию инди-

видуальных 

средств защи-

ты.  
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

Формы образова-

тельной деятель-

ности выпускник 

должен 

знать 

выпускник 

должен 

уметь 

выпускник 

должен 

иметь прак-

тический 

опыт 

новения чрез-

вычайной си-

туации приме-

няет средства 

защиты, ока-

зывает первую 

помощь, при-

нимает участие 

в восстанови-

тельных меро-

приятиях. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

Тема 1. Человек и 

среда обитания 

1

1 

 2       14 Отчет по прак-

тическому до-

машнему зада-

нию/25 

Тема 2. 

Безопасность 

производственной 

деятельности. 

1

1 

        15 Отчет по прак-

тическому до-

машнему зада-

нию /25 

Тема 3. 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Гражданская 

оборона. 

1         15 Отчет по прак-

тическому до-

машнему зада-

нию /25 

Тема 4. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельност

и. 

1         20 Отчет по прак-

тическому до-

машнему зада-

нию /25 

Всего: 4         64 100 

Контроль, час 4 Зачёт 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

72 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Человек и среда обитания 

Основы экологической безопасности. Основные формы человеческой 

деятельности. Критерии оценки тяжести и напряжённости труда. Факторы, 

воздействующие на человека в процессе трудовой деятельности. Харак-

терные состояния системы «человек-среда обитания». Критерии комфорт-

ности. 

 

Тема 2. Безопасность производственной деятельности. 

Нормализация микроклимата рабочих мест. Освещение рабочей зоны. 

Вредные вещества, шум и вибрация, электромагнитные поля в рабочей 

зоне. Основы электробезопасности. Основные санитарные требования и 

нормы при работе с видеодисплейными терминалами и ПЭВМ. Идентифи-

кация вредных факторов среды и средства защиты от них. Средства сни-

жения травмоопасности и вредного воздействия технических систем. Без-

опасность и экологичность технических систем. Профессиональный отбор 

операторов технических систем. Психологические факторы при работе с 

информационными системами. 

 

Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская 

оборона. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирова-

ние и оценка поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Гражданская 

оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных си-

туациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Основные нормативные документы и организация контроля и надзора 

в области безопасности жизнедеятельности. Основы расследования 

несчастных случаев и анализа производственного травматизма. Системы 

контроля требований безопасности и экологичности. Экономические по-

следствия и материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедея-

тельности. Международное сотрудничество в области безопасности жиз-

недеятельности. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, а также различные виды самостоятельной ра-

боты обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

навыков использования профессиональной лексики, закрепление практи-

ческих профессиональных компетенций, поощрение интеллектуальных 
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инициатив. 

 

 Методические указания для обучающихся при работе над кон-

спектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изло-

жение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впо-

следствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержа-

ние при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, рас-

крывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные вы-

воды и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лако-

нично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практи-

ческого домашнего задания 

Практические задания используются для контроля факта приобрете-

ния обучающимися знаний и практических умений по соответствующей 

теме изучаемой дисциплины.  

Выполнение практического задания осуществляется обучающимися в 

режиме самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Пример практического задания по одной из тем курса имеется в раз-

деле Х настоящей Программы.  

Выполненные практические задания по теме/темам дисциплины 

сдаются обучающимися на проверку преподавателю на предпоследнем 

практическом занятии. На последнем занятии, при подведении итогов 

ТКУ, преподаватель возвращает обучающимся проверенные задания с 

проставленными на них баллами.   

 

Методические указания для обучающихся по организации само-

стоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятель-

ное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обуча-

ющегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с реко-
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мендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой(конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, науч-

ной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффек-

тивным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к кон-

кретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только по-

сле полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для само-

стоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение ос-

новных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые пояс-

няют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, ре-

комендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при под-

готовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время заня-

тий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках изу-

чения дисциплины 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. ра-

боты 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1. Человек и 

среда обитания 

Характерные состояния 

системы «человек-среда 

обитания». Критерии 

комфортности. 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети In-

ternet 

Выполнение отчета по 

практическому домаш-

нему заданию  

Отчет по практи-

ческому домаш-

нему заданию 

Тема 2. 

Безопасность 

производственной 

деятельности. 

Идентификация вред-

ных факторов среды и 

средства защиты от них. 

Средства снижения 

травмоопасности и 

вредного воздействия 

технических систем. 

Безопасность и эколо-

гичность технических 

систем. Профессио-

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети In-

ternet 

Выполнение отчета по 

практическому домаш-

нему заданию  

Отчет по практи-

ческому домаш-

нему заданию 



10 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. ра-

боты 

Форма текущего 

контроля 

нальный отбор операто-

ров технических си-

стем. Психологические 

факторы при работе с 

информационными си-

стемами. 

Тема 3. 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Гражданская 

оборона. 

Прогнозирование и 

оценка поражающих 

факторов чрезвычайных 

ситуаций. Гражданская 

оборона и защита насе-

ления и территорий в 

чрезвычайных ситуаци-

ях. Устойчивость функ-

ционирования объектов 

экономики в чрезвы-

чайных ситуациях. Лик-

видация последствий 

чрезвычайных ситуа-

ций. 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети In-

ternet 

Выполнение отчета по 

практическому домаш-

нему заданию  

   

Отчет по практи-

ческому домаш-

нему заданию 

Тема 4. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности

. 

Системы контроля тре-

бований безопасности и 

экологичности. Эконо-

мические последствия и 

материальные затраты 

на обеспечение без-

опасности жизнедея-

тельности. Междуна-

родное сотрудничество 

в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети In-

ternet 

Выполнение отчета по 

практическому домаш-

нему заданию  

   

Отчет по практи-

ческому домаш-

нему заданию 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Хамидуллин Р. 

Я., Никитин И. В. – М.: Университет «Синергия», 2020. – 163с (Универси-

тетская серия)  

2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. 

Л.А. Муравей. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 465 с. 

– ISBN 5-238-00352-8. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru 

3. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для 

среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, 

А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-13550-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476255  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
https://urait.ru/bcode/476255
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Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 

453 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Цепелев, В. С. Безопасность жизнедеятельности в техносфере : 

учебное пособие : в 2 частях / В. С. Цепелев, Г. В. Тягунов, И. Н. Фетисов ; 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – 3-е изд., испр. – Екатеринбург : Издательство Уральского уни-

верситета, 2014. – Ч. 1. Основные сведения о БЖД. – 119 с. : ил., схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитар-

ных направлений : учебник и практикум для вузов / В. П. Соломин [и др.] ; 

под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01400-6. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/468713 

 
6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

№ Полное наименование ресурса Адрес ресурса 

1. Хроники катастроф. http://www.chronicl.chat.ru/ 

2. 
Катастрофы, стихийные бедствия, аварии, эпидемии. Сол-

нечная и геомагнитная активность. /ежедневный обзор 

http://www.disasters.chat.ru 

3. Каталог по безопасности жизнедеятельности. http://www.eun.chat.ru 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной про-

граммой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподава-

теля, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия (комплекты плакатов 

по дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275963
https://urait.ru/bcode/468713
http://www.chronicl.chat.ru/
http://www.disasters.chat.ru/
http://www.eun.chat.ru/
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преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Securi-

ty для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производ-

ства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская биб-

лиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ п/п Форма учебного занятия, по 

которому проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Практическое домашнее зада-

ние 

25-15– задание выполнено верно в срок, представ-

лен грамотный отчет. 

14 - 7– задание выполнено верно в срок, представ-

лен неполный отчет, имеются ошибки, не влия-

ющие на логику и алгоритм расчета. 

6- 2- задание выполнено в срок и содержит концеп-

туальные ошибки. 

0 задание не выполнено. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках те-

кущего контроля успеваемости 

 

Примерные практические задачи: 

 

1. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприя-

тии равен 16, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько человеко-

дней будет потеряно, если на предприятии работает 400 человек? 

2. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприя-

тии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько человеко-

дней будет потеряно, если на предприятии работает 300 человек? 

3. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном 

листе в течение года было 2 человека, один из которых проболел 

12 рабочих дней, а другой – 10. Определите значения коэффициентов ча-

стоты и тяжести несчастных случаев, если на предприятии работает 

400 человек. 

4. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном 

листе было 3 человека, один из которых проболел 10 рабочих дней, другой 

– 12, третий – 14. Определите значение интегральной оценки уровня про-

изводственного травматизма, если на производстве работает 400 человек. 

5. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном 

листе было 2 человека, один из которых один проболел 4 дня, а другой – 

5 дней. Определите значение интегральной оценки уровня производствен-

ного травматизма, если на предприятии занято 200 человек. 

6. На предприятии значение коэффициента частоты несчастных слу-

чаев равен 10. Суммарное количество дней временной нетрудоспособности 

равно 8. Определите значение коэффициента тяжести несчастных случаев, 
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если на предприятии работает 400 человек. 

7. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном 

листе в течение года было 3 человека, один из которых проболел 5 рабочих 

дней, второй – 4, третий – 6. Определите значение интегральной оценки 

уровня производственного травматизма, если на производстве занято 

400 человек. 

8. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприя-

тии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько человеко-

дней будет потеряно, если на предприятии работает 500 человек? 

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность жизнедея-

тельности» проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, вклю-

чающего в себя: 

Задание № 1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины (курса), а также 

позволяющий оценить степень владе-

ния обучающимся принципами пред-

метной области дисциплины (курса), 

понимание их особенностей и взаимо-

связи между ними; 

Задание № 2 – задание на анализ ситу-

ации из предметной области дисципли-

ны (курса) и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, близ-

ких к профессиональной деятельности; 

Задание № 3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в ре-

зультате освоения дисциплины (курса). 

Выполнение обучающимся заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40 . 

 

«Зачтено» 
- 90 и более – ответ правильный, логически выстро-

ен, использована профессиональная лексика. Зада-

ние выполнено правильно. Обучающийся пра-

вильно интерпретирует полученный результат. 
- 70 и более баллов – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована профессио-

нальная лексика. Ход решения задачи правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 
- 50 и более баллов– ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована профессио-

нальная лексика. Задание выполнено частично. 

 

«Не зачтено» 
- Менее 50 баллов – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задание не выполне-

но 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся 

 

Задания 1 типа 

1. Какой закон является основным в вопросах обеспечения экологиче-

ской безопасности? 
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2. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами для 

определения качества компонентов окружающей среды? 

3. Дайте определение термина «Рабочая зона». 

4. Какие параметры нормируются в качестве параметров микроклима-

та рабочей зоны? 

5. Какие факторы учитываются при назначении параметров микро-

климата рабочей зоны? 

6. При помощи каких устройств осуществляется организованная есте-

ственная вентиляция? 

7. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта? 

8. Какое воздействие на организм человека оказываю сенсибилизиру-

ющие вредные вещества? 

9. Какое воздействие на организм человека оказывают канцерогенные 

вредные вещества? 

10. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее опасное 

воздействие? 

11. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы? 

12. Как подразделяются средства защиты по принципу защитного 

действия? 

13. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и преры-

вистых гудков? 

14. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным 

при воздействии на объекты? 

15. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным 

при воздействии на человека? 

16. Какое средство индивидуальной защиты применяется для удале-

ния с объектов аварийно химических опасных веществ? 

17. В каком диапазоне должно находиться наиболее благоприятное 

для человека значение относительной влажности? 

18. Сколько времени работник должен непрерывно находиться на ра-

бочем месте чтобы оно являлось постоянным? 

19. К каким травмам по характеру воздействия относятся отравления? 

20. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего относятся 

ожоги? 

21. Безопасность и экологичность технических систем.  

22. Прогнозирование и оценка поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций.  

23. Международное сотрудничество в области безопасности жизнеде-

ятельности. 

24. Критерии комфортности. 

25. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвы-

чайных ситуациях 

 

Задания 2 типа 

1. На рабочем месте присутствует опасный производственный фак-

тор. Может ли он стать причиной профессионального заболевания? 



16 

 

2. На рабочем месте присутствует вредный производственный фак-

тор. Может ли он стать причиной травмы? 

3. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария транс-

портного средства, перевозящего хлор. В атмосферу произошел выброс га-

зообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по направлению 

Вашего объекта. Какие указания по размещению и подготовке помещений 

необходимо дать персоналу Вашего объекта? 

4. Промышленные предприятия и транспортные средства передают 

сигнал оповещения в виде прерывистых гудков, включены сирены. Что 

означает этот сигнал и каковы должны быть Ваши действия по этому сиг-

налу? 

5. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник под-

вергся однократному внешнему облучению всего тела от источника иони-

зирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза об-

лучения составила 16 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность? 

6. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария транс-

портного средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел выброс 

газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по направле-

нию Вашего объекта. Какие указания по размещению и подготовке поме-

щений необходимо дать персоналу Вашего объекта? 

7. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник под-

вергся однократному внешнему облучению всего тела от источника иони-

зирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза об-

лучения составила 116 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность? 

8. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник под-

вергся многократному внешнему облучению всего тела в течение месяца 

от источника ионизирующего излучения. По показанию индивидуального 

дозиметра доза облучения составила 45 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность? 

9. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник под-

вергся однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от 

источника ионизирующего излучения. По показанию индивидуального до-

зиметра доза облучения составила 120 рад. Потеряет ли Ваш работник тру-

доспособность? 

10.  В результате нарушения мер безопасности Ваш работник под-

вергся однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от 

источника ионизирующего излучения. По показанию индивидуального до-

зиметра доза облучения составила 100 рад. За тот же месяц доза однократ-

ного внешнего облучения всего тела не превышала 50 рад. Потеряет ли 

Ваш работник трудоспособность? 

11.  Оценить напряжённость труда студента на лекционном занятии. 

12.  Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его кон-

траст с фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2? 

13. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой поток, 

если освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента отражения 

равно 0,8? 
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14.  Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, 

создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение коэффи-

циента естественной освещённости. 

15.   Работают два одинаковых источника шума. Если их оба выклю-

чить, то уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба включить, то 

уровень шума в помещении составит 65 дБ. Определите уровень шума в 

помещении, если включить только один источник. 

16. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень 

шума в помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить 

один из источников. 

17. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на реч-

ном берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 100 м 

и глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость течения 

реки 2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить последствия наводне-

ния, обусловленного выпадением осадков интенсивностью 100 мм/ч, в по-

сёлке. 

18.  На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 

30 т. На расстоянии 100 м расположено промышленное здание смешанного 

типа размером 30х10х4 м с лёгким металлическим каркасом. В здании ра-

ботают 30 человек, плотность персонала на территории промышленного 

здания составляет 1 тыс. чел./км2. Для проживания персонала на расстоя-

нии 500 м от склада выстроен посёлок из 20 многоэтажных кирпичных 

зданий, в каждом из которых находится 100 человек. Плотность людей на 

территории посёлка составляет 0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при 

взрыве всего запаса гексогена на складе. 

19.  На складе деревообрабатывающего предприятия произошло воз-

горание штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу вы-

брошено 150 кг оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости ат-

мосферы инверсия, ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте без-

опасное расстояние от горящего штабеля для человека. 

20. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприя-

тии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько человеко-

дней будет потеряно, если на предприятии работает 300 человек? 

21. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном 

листе было 2 человека, один из которых один проболел 4 дня, а другой – 

5 дней. Определите значение интегральной оценки уровня производствен-

ного травматизма, если на предприятии занято 200 человек. 

22. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприя-

тии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько человеко-

дней будет потеряно, если на предприятии работает 500 человек? 

23.  В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная ава-

рия ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом ра-

диоактивных веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на высо-

те 10 м – 1 м/с, облачность отсутствует. Определите размеры зон проведе-

ния защитных мероприятий по йодной профилактике населения, его укры-

тия и эвакуации. 
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24. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария 

ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоак-

тивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора активности  

– 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, скорость ветра на высо-

те 10 м u10 составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км от АЭС расположен объ-

ект экономики, на котором персонал в течение 7 ч находится в админи-

стративных зданиях, а остальное время – в каменных пятиэтажных жилых 

домах. Определите радиационную обстановку на объекте экономики и 

предложите решение по защите персонала и населения. 

25. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины 

вниз по течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота 

уровня воды перед плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 110-3 м/км, 

глубина реки непосредственно за плотиной 2 м. Оцените состояние кир-

пичных малоэтажных зданий объекта экономики после разрушения плоти-

ны с образованием прорана с относительной шириной 0,5. 

 

Задания 3 типа 

1. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ОС, а темпера-

тура его наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов необходимо 

понизить температуру наружной поверхности аппарата, чтобы с ней мог 

соприкасаться оператор? 

2. Внутри корпуса аппарата температура составляет 115 ОС, а темпе-

ратура его наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов необходи-

мо понизить температуру наружной поверхности аппарата, чтобы с ней 

мог соприкасаться оператор? 

3. Внутри корпуса аппарата температура составляет 50 ОС, а темпера-

тура его наружной поверхности – 40 ОС. На сколько градусов необходимо 

понизить температуру наружной поверхности аппарата, чтобы с ней мог 

соприкасаться оператор? 

4. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от ограж-

дающего экрана, температура которого на 5 ОС превышает оптимальную. 

На какое расстояние необходимо удалить экран, чтобы оператор мог оста-

ваться на своём месте? 

5. Значение напряжённости электромагнитного поля промышленной 

частоты на рабочих местах персонала составляет 5,5 кВ/м. На какую вели-

чину её необходимо уменьшить, чтобы персонал мог находиться на своих 

рабочих местах всю смену в 8 часов? 

6. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, обеспе-

ченного средствами индивидуальной защиты от шума составляет 100 дБА. 

Каков запас по уровню звукового давления, дБА, чтобы персонал мог 

оставаться в этой зоне? 

7. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора состав-

ляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового дав-

ления, чтобы оператор мог работать без средств индивидуальной защиты? 

8. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора состав-

ляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового дав-
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ления, чтобы оператор мог работать без средств индивидуальной защиты? 

9. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора состав-

ляет 140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового 

давления, чтобы оператор мог работать без средств индивидуальной защи-

ты? 

10. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора состав-

ляет 145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового 

давления, чтобы оператор мог работать в этой зоне, используя средства 

индивидуальной защиты? 

11. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения по-

сле ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. Необходимое время для пе-

ремещения по радиоактивно загрязненной местности в безопасный район 

составляет 5 часов. Через какое время можно будет покинуть убежище и 

начать движение в безопасный район? 

12. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения по-

сле ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое время для пе-

ремещения по радиоактивно загрязненной местности в безопасный район 

составляет 1 час. Через какое время можно будет покинуть убежище и 

начать движение в безопасный район? 

13. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

100 раз? 

14. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 10 раз? 

15. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

1000 раз? 

16. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло радиоактив-

ное загрязнение района дислокации объекта экономики. На объекте эконо-

мики в течение недели проводится иодная профилактика. Сколько ещё 

времени должна продолжаться защита персонала? 

17. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного слу-

чая без инвалидности и летального исхода продолжается в течение 2 суток. 

Сколько времени имеется в резерве у комиссии? 

18. Работа комиссии по расследованию группового несчастного слу-

чая продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок она 

должна выдать пострадавшим акты расследования этого происшествия? 

19. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое ми-

нимальное количество актов расследования этого происшествия должен 

утвердить руководитель объекта экономики? 

20. В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй экземпляр ак-

та о расследовании несчастного случая. Через какое время его можно уни-

чтожить установленным порядком? 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   22.02.2018 № 122. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть учебных 

планов по программам бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Иностранный язык» – овладение студентами 

коммуникативными компетенциями, которые в дальнейшем позволят 

пользоваться иностранным языком в различных областях 

профессиональной деятельности, научной и практической работе, в 

общении с зарубежными партнерами. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование, развитие и закрепление у студентов иноязычных 

речевых умений устного и письменного общения с соблюдением правил 

речевого этикета, понимать на слух и выражения своих мыслей на 

иностранном языке в виде диалогических и монологических 

высказываний, распространенных устных высказываний повседневного и 

профессионального характера, работать с оригинальными иноязычными 

письменными текстами профессиональной тематики разных 

функциональных стилей и жанров в ситуациях профессионального 

общения; знание языковых средств и формирование адекватных им 

языковых навыков, в таких аспектах как фонетика, лексика, грамматика; 

умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном 

языке. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 

Результаты 

освоения 

ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе

тенци

и 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

й 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы 

образователь

ной 

деятельности 

выпускник 

должен 

знать 

выпускник 

должен 

уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(

ых) языке(ах) 

УК-4 УК-4.1 

Демонстриру

ет знание 

основных 

норм, 

функциональ

ных стилей, 

аспектов 

взаимодейст

вия в 

деловой 

среде на 

языке 

коммуникац

ии 

основные 

принципы 

построения 

устной и 

письменной 

речи. 

говорить и 

писать на 

русском и 

иностранных 

языках, 

переводить 

письменно и 

устно тексты 

профессиона

льной 

направленно

сти с 

иностранного 

языка на 

русский и с 

русского на 

иностранный

. 

профессионал

ьной 

коммуникации 

на русском и 

иностранных 

языках, 

способностью 

работать в 

группах и 

проектных 

коллективах; 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики 

Контактная 

работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
 ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

заочная 

1 семестр 

 

Вводно-коррективный 

курс 

 

3 1 

      15 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

/16 

 

Практика речи 
       14 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

/ 16 

 

Практическая 

фонетика английского 

языка 

 

 

     10 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

/ 16 

 

Практическая 

грамматика 
      15 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

/ 16 

 

Практика речи 
       10 

Тест /16 

Всего (сем):  3 1       64 100 (80+20) 

Контроль, час (сем) 4 
Зачет (20 из 

100) 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

(сем) 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

(сем) 

2 
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Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

заочная  

2 семестр 

 

Практика речи 
 

3 1 

      15 

Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач /20 

 

Практическая 

фонетика 

английского языка 

       15 

Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач / 20 

 

Практическая 

грамматика 
 

 

     20 

Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач / 20 

 

Практика речи 
      14 

Тест / 20 

Всего (сем):  3 1       64 100 (80+20) 

Контроль, час (сем) 4 
Зачет (20 из 

100) 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) (сем) 

72 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) (сем) 

2 

  6 2       128 2*100 (80+20) 

Контроль, час 8 
2*зачет(20 из 

100) 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

 

144 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 семестр 

1. Вводно-коррективный курс  

Вводно-коррективный курс является базовым для последующего 

развития навыков владения иностранным (английским) языком.  Вводно-

коррективный курс содержит вводные сведения о фонетике и грамматике 

иностранного (английского) языка, необходимые для освоения основной 

программы курса. Кроме того, уделяется внимание орфографии и 

пунктуации иностранного (английского) языка, основам лексикологии, 

стилистики, каллиграфии.  

1. Органы речи их работа 

2. Гласные и согласные английского языка 

3. Основные  принципы классификации гласных и согласных 

английского языка 

4. Согласные [k], [g], [t], [d], [n], [m], [s], [z] [ð], [θ], [p], [b] 

5. Гласные [i], [e] 

6. Палатализация 

7. Словесное ударение 

8. Согласные [l], [f], [v], [j] 

9. Нейтральный гласный 

10. Ассимиляция 

11. Латеральный взрыв 

12. Интонация 

13. Низкий нисходящий и низкий восходящий ядерные тоны 

14. Понятие о синтагме 

15. Фразовое ударение 

16. Начертание букв  Nn, Mm, Ss, Ff, Ll 

17. Гласные [i:], [α:], [ɒ], [u:], [ʊ], [ɜ:], [ɜʊ] 

18. Носовой взрыв 

19. Потеря взрыва на стыке двух смычных звуков 

20. Редукция 

21. Начертание букв Oo, Cc, Ee, Dd, Pp, Bb, Rr, Tt, V 

22. Буквы e,o в I и II типах слога 

23. Согласные [h], [ʃ], [ʒ] 

24. Гласные [ɔ:], [æ], [eI], [aI] 

25. Начертание букв Aa, Ii, Kk, Xx, Zz 

26. Буквы а и I в I и II типах слога 

27. Правила слогоделения 

28. Ударение в двусложных и многосложных словах 

29. Повелительные предложения 

30. Безличные предложения 

31. Согласные [w], [ŋ], [r], гласные [ʌ], [aʊ]  

32. Обращение, стоящее в середине и в конце предложения 

33. Служебные слова в связной речи 
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34. Начертание букв Uu, Yy, Qq 

35. Чтение букв y и u и гласных диграфов ai, ei, oi, oo, au, ou, oa, ee, 

ea, ay, ey, oy, eu 

36. Глагол to be в Present Indefinite Tense 

37. Степени сравнения прилагательных. Притяжательные 

местоимения 

38. Основные правила орфографии 

39. Согласные [ʧ], [ʤ], дифтонг [ɔI] 

40. Сочетания сонантов с предшествующими согласными, 

связующее r, сравнительная таблица русских и английских гласных фонем 

41. Интонация приложения 

42. Интонация вводной синтагмы в конце предложения 

43. Ударение в составных прилагательных 

44. Начертание букв Gg, Jj, Hh, Ww 

45. Правила чтения диграфов au, aw, ou, ow, oa и некоторых 

буквосочетаний 

46. Притяжательный падеж имен существительных, глагол tohave в 

Present IndefiniteTense 

47. Неопределенные местоимения some, any, no 

48. Предлоги места 

49. Числительные от 1 до 100 

50. Дифтонги [Iә], [Ɛә], [ʊә] 

51. Нисходяще-восходящий тон (Fall-Rise) 

52. Интонация обращения 

53. Интонация перечисления 

54. IV тип слога, чтение буквы а перед некоторыми согласными 

55. Предложения с вводным there 

56. Числительные свыше 100 

57. Предлоги времени  

58. Сочетание гласных [aIә], [aʊә] 

59. Интонационное оформление слова please и словосочетания thank 

you в предложении 

60. Четыре типа слога (сводная таблица) 

61. Модальные глаголы can, may, must 

62. Сочетание [wɜ:] 

63. Интонация обстоятельственной группы 

64. Интонация сложноподчиненного предложения 

65. Правила чтения: сводная таблица правил чтения гласных 

диграфов, чтение диграфов перед буквой r 

66. Повествовательное предложение в косвенной речи с глаголом 

tosay 

67. Ассимилятивные сочетания, интонация восклицательных 

предложений 

68. The Present Indefinite Tense, общий вопрос в косвенной речи, 

предлоги времени 
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69. Интонация сложноподчиненного предложения 

70. Степени сравнения наречий 

71. Употребление определенного артикля с географическими 

названиями. 

 

2. Практика речи  

Практика речи иностранного (английского) языка предусматривает 

практику разговорного общения на иностранном (английском) языке в 

рамках наиболее существенных и актуальных тем и  нацелена на 

пополнение обучающимися словарного запаса  по обозначенным темам, 

развитие навыков устной и письменной иностранной (английской) речи, 

навыков понимания английской речи при работе с письменным текстом и 

навыков понимания английской речи на слух,  а также  применение 

обучающимися знаний, полученных в рамках практической фонетики и 

грамматики. 

Темы по практике речи для уровня Pre-Intermediate: 

1. Погода и времена года. 

2. Общение. 

3. Путешествия и туризм. 

4. Покупки и деньги. 

5. Общественная жизнь и досуг. 

6. Профессии и работа. 

7. Проблемы и советы. 

8. Значительные события в жизни. 

9. Культурная жизнь. 

10. Достижения. 

11. Открытия и изобретения. 

12. Люди (внешность и характер) 

13. Семья и общество. 

 

3. Практическая фонетика английского языка 

Практическая фонетика иностранного (английского языка) нацелена 

на овладение обучающимися произносительными нормами иностранного 

(английского) языка. Данный раздел предусматривает выполнение 

обучающимися практических  упражнений, направленных на отработку 

произношения звуков иностранного (английского) языка, интонационных 

моделей иностранного (английского) языка, а также формирование 

навыков чтения текстов различной стилистической принадлежности в 

соответствии с требующимися интонационными моделями.  

1. Органы речи и их работа. 

2. Классификация фонем английского языка. Гласные и согласные в 

современном английском языке. 

3. Артикуляция согласных /b – p /  

4. Артикуляция согласных /g – k/   

5. Артикуляция согласных /d – t /  
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6. Артикуляция согласных / v- f /   

7. Артикуляция согласных /z – s / 

8. Артикуляция согласных / ʒ - ʃ /   

9. Артикуляция согласных /ð- θ 

10. Артикуляция согласных / ʤ - ʧ /   

11. Артикуляция согласных / m – n- ŋ /  

12. Артикуляция согласных / l – r /   

13. Артикуляция согласного  /  j/  

14. Артикуляция согласного /h/   

15. Артикуляция гласных / i: -I/  

16. Артикуляция гласных / e -  æ /  

17. Артикуляция гласных / α: - ʌ /  

18. Артикуляция гласных /ɔ: -  ɒ /  

19. Артикуляция гласных / u: - ʊ /  

20. Артикуляция гласных /ɜ: -  ә/  

21. Артикуляция дифтонгов  /eI -  aI /  

22. Артикуляция дифтонгов  / aʊ - ɜʊ/  

23. Артикуляция дифтонгов  / Iә -  Ɛә /  

24. Артикуляция дифтонгов  / ɔI,  ʊә/   

25. Артикуляция трифтонгов /aIә, aʊә/  

26. Ассимиляция и диссимиляция 

27. Аккомодация   

28. Элизия и интрузия   

29. Редукция  

30. Интонация. Компоненты интонации   

31. Ударение и  основные правила словесного ударения в 

английском языке  

32. Ритм современной английской речи 

33. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы. Gradually 

Descending Stepping Scale + Low Fall  

34. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы Descending 

Stepping Scale + Low Fall  

35. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы Low Level 

Scale + Low Fall 

36. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы Scandent Scale 

+ Low Rise 

37.   Основные ядерные тоны и интонационные шкалы Ascending 

Stepping Scale + High Fall 

38. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы High Level 

Scale + High Fall 

39. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы Ascending 

Stepping Scale + High Rise 

40. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы. Sliding Scale + 

Fall-Rise 

41. Основные ядерные тоны. Rise-Fall 
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42. Основные ядерные тоны. Rise-Fall-Rise 

43. Основные ядерные тоны. Terrace/Mid-Level 

44. Интонация в различных типах предложений. Утверждение. 

45. Интонация в различных типах предложений. Общий вопрос.  

46. Интонация в различных типах предложений. Специальный 

вопрос. 

47. Интонация в различных типах предложений. Повелительное 

наклонение. 

48. Интонация в различных типах предложений. Восклицание. 

49. Интонация в различных  типах предложений. Альтернативный 

вопрос. 

50. Интонация в различных типах предложений. Разделительный 

вопрос. 

51. Интонация в различных  типах предложений. Сложносочиненное 

предложение. 

52. Интонация в различных  типах предложений. 

Сложноподчиненное предложение. 

 

4. Практическая грамматика   

Практическая грамматика иностранного (английского)  языка 

предполагает подробное рассмотрение основ морфологии и синтаксиса 

иностранного (английского)  языка. Основное внимание уделяется 

морфологии. При этом на передний план выходит практическое 

использование обучающимися  основных грамматических конструкций 

иностранного (английского) языка в устной и письменной речи. Цель 

данного раздела –   объяснить существенные морфологические 

особенности иностранного (английского) языка, а также обеспечить их 

практическое применение обучающимися.  

Практическая грамматика иностранного (английского) языка 

освещает следующие трудности грамматики иностранного (английского)  

языка: 

1. Типы предложений английского языка 

2. Основные типы вопросительных предложений 

3. Главные и второстепенные члены предложения 

4. Морфология. Имя существительное. Категория числа, рода, 

падежа. 

5. Артикль. Основные случаи употребления неопределенного и 

определенного артикля. 

6. Артикли с конкретными и абстрактными существительными. 

7. Расположение артиклей. 

8. Употребление артиклей с именами собственными. 

9. Артикли с уникальными именами существительными. Артикли с 

существительными school, college, university, bed, town, home, church, 

hospital, prison, jail, work.  

10. Артикли с существительными, обозначающими приемы пищи. 
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Артикли с существительными, обозначающими части суток и времена 

года. Артикли с существительными, выражающими родовое понятие, 

изобретения, жанры, термины. Артикли в выражениях с предлогами in, 

with, like, as. Артикли в словосочетаниях с предлогом of. Отсутствие 

артикля в ряде выражений, вводимых предлогами. Артикли с 

существительными в функции приложения и предикатива. Артикли с 

субстантивированными частями речи.  

11. Местоимение и его классификации. 

12. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

13. Наречие. Степени сравнения наречий. 

14. Имя числительное. 

15. Глагол. 

16. Настоящие времена английского глагола. 

17. Прошедшие времена английского глагола. 

18. Будущие времена английского глагола. 

19. Способы выражения будущего в английском языке. 

20. Косвенная речь. Согласование времён. 

21. Действительный и страдательный залог. 

 

 5. Практика речи  

Темы по практике речи для уровня Intermediate: 

1. Общение. 

2. Современные технологии 

3. Межличностные отношения (семья, друзья, брак) 

4. Черты характера 

5. Природа и окружающая среда. 

6. Проблемы окружающей среды. 

7. Различные культуры. 

8. Дом. 

9. Средства массовой информации. 

10. Досуг и развлечения. 

11. Возможности (карьера, образование и т.д.) 

 

2 семестр  

6. Практика речи  

Практика речи иностранного (английского) языка предусматривает 

практику разговорного общения на иностранном (английском) языке в 

рамках наиболее существенных и актуальных тем и  нацелена на 

пополнение обучающимися словарного запаса  по обозначенным темам, 

развитие навыков устной и письменной иностранной (английской) речи, 

навыков понимания английской речи при работе с письменным текстом и 

навыков понимания английской речи на слух,  а также  применение 

обучающимися знаний, полученных в рамках практической фонетики и 

грамматики. 

Темы по практике речи для уровня Pre-Intermediate: 
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1. Проблемы и советы. 

2. Значительные события в жизни. 

3. Культурная жизнь. 

4. Достижения. 

5. Открытия и изобретения. 

6. Люди (внешность и характер) 

7. Семья и общество. 

 

7. Практическая фонетика английского языка 

Практическая фонетика иностранного (английского языка) нацелена 

на овладение обучающимися произносительными нормами иностранного 

(английского) языка. Данный раздел предусматривает выполнение 

обучающимися практических  упражнений, направленных на отработку 

произношения звуков иностранного (английского) языка, интонационных 

моделей иностранного (английского) языка, а также формирование 

навыков чтения текстов различной стилистической принадлежности в 

соответствии с требующимися интонационными моделями.  

1. Аккомодация   

2. Элизия и интрузия   

3. Редукция  

4. Интонация. Компоненты интонации   

5. Ударение и  основные правила словесного ударения в английском 

языке  

6. Ритм современной английской речи 

7. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы. Gradually 

Descending Stepping Scale + Low Fall  

8. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы Descending 

Stepping Scale + Low Fall  

9. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы Low Level Scale 

+ Low Fall 

10. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы Scandent Scale 

+ Low Rise 

11. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы Ascending 

Stepping Scale + High Fall 

12. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы High Level 

Scale + High Fall 

13. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы Ascending 

Stepping Scale + High Rise 

14. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы. Sliding Scale + 

Fall-Rise 

15. Основные ядерные тоны. Rise-Fall 

16. Основные ядерные тоны. Rise-Fall-Rise 

17. Основные ядерные тоны. Terrace/Mid-Level 

18. Интонация в различных типах предложений. Утверждение. 

19. Интонация в различных типах предложений. Общий вопрос.  
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20. Интонация в различных типах предложений. Специальный 

вопрос. 

21. Интонация в различных типах предложений. Повелительное 

наклонение. 

22. Интонация в различных типах предложений. Восклицание. 

23. Интонация в различных  типах предложений. Альтернативный 

вопрос. 

24. Интонация в различных типах предложений. Разделительный 

вопрос. 

25. Интонация в различных  типах предложений. Сложносочиненное 

предложение. 

26.  Интонация в различных  типах предложений. 

Сложноподчиненное предложение. 

 

8. Практическая грамматика   

Практическая грамматика иностранного (английского)  языка 

предполагает подробное рассмотрение основ морфологии и синтаксиса 

иностранного (английского)  языка. Основное внимание уделяется 

морфологии. При этом на передний план выходит практическое 

использование обучающимися  основных грамматических конструкций 

иностранного (английского) языка в устной и письменной речи. Цель 

данного раздела –   объяснить существенные морфологические 

особенности иностранного (английского) языка, а также обеспечить их 

практическое применение обучающимися.  

Практическая грамматика иностранного (английского) языка 

освещает следующие трудности грамматики иностранного (английского)  

языка: 

1. Прошедшие времена английского глагола. 

2. Будущие времена английского глагола. 

3. Способы выражения будущего в английском языке. 

4. Косвенная речь. Согласование времён. 

5. Действительный и страдательный залог. 

 

9. Практика речи  

Темы по практике речи для уровня Intermediate: 

1. Проблемы окружающей среды. 

2. Различные культуры. 

3. Дом. 

4. Средства массовой информации. 

5. Досуг и развлечения. 

6. Возможности (карьера, образование и т.д.) 

 

Темы по практике речи для уровня Upper Intermediate: 

 

1. Выдающиеся личности и достижения 
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2. Дикая природа и экстремальные условия существования 

3. Талант 

4. Значительные события в жизни человека 

5. Возможности (карьера, образование и т.д.) 

6. Путешествия по всему миру 

7. Жизнь в большом городе 

8. Деловой мир и преступления (dilemmas) 

9. Планы на будущее 

10. Общественная жизнь и глобальные проблемы. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» 

используются такие виды учебной работы, как семинары, практикумы по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

студентов по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов магистрантов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 
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с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

выполнению практикумов по решению задач по иностранному языку 

Практикум по решению задач при изучении иностранных языков 

представляет собой письменные задания тренировочного характера 

(лексико-грамматические упражнения, контрольные работы). 

Тренировочные задания по грамматике позволяют измерить уровень 

знаний и умений студентов грамматических навыков в продуктивных и 

рецептивных видах речевой деятельности в пределах определенного 

программами грамматического минимума. 

Критерии оценки: языковая правильность и точность выполнения 

задания; полнота выполнения задания; соответствие поставленной цели 

или инструкции. 

Подготовка к практической работе 

Для выполнения практических работ обучающийся должен 

руководствоваться следующими положениями: 

Внимательно ознакомиться с описанием соответствующей 

практической работы и установить, в чем состоит основная цель и задача 

этой работы; 

По лекционному курсу и соответствующим литературным источникам 

изучить теоретическую часть, относящуюся к данной работе. 

Выполнение практических работ 

Успешное выполнение практических работ может быть достигнуто в 

том случае, если обучаемый представляет себе цель выполнения 

практической работы, поэтому важным условием является тщательная 

подготовка к работе. 

Оформление практических работ 

Оформление практических работ является важнейшим этапом 

выполнения. Каждую работу обучающиеся выполняют, руководствуясь 

следующими положениями: 

На новой странице тетради указать название и порядковый номер 

практической работы, а также кратко сформулировать цель работы; 

Записать при необходимости план решения заданий; 

Схемы и графики вычертить с помощью карандаша и линейки с 

соблюдением принятых стандартных условных обозначений; 

После проведения практических занятий обучающиеся должны 

составить отчет о проделанной работе. Практическая работа должна быть 

написана разборчивым подчерком и выполнена в тетради с полями для 

проверки работы преподавателем. Итогом выполнения является устная 

защита работы, по вопросам, которые прописаны в конце каждой работы. 
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Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать 

в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
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занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в 

рамках изучения дисциплины 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма  

контроля 

Вводно-

коррективный 

курс  

 

Вводно-коррективный курс является 

базовым для последующего развития навыков 

владения иностранным (английским) языком.  

Вводно-коррективный курс содержит 

вводные сведения о фонетике и грамматике 

иностранного (английского) языка, 

необходимые для освоения основной 

программы курса. Кроме того, уделяется 

внимание орфографии и пунктуации 

иностранного (английского) языка, основам 

лексикологии, стилистики, каллиграфии.  

1. Органы речи их работа 

2. Гласные и согласные английского 

языка 

3. Основные  принципы классификации 

гласных и согласных английского языка 

4. Согласные [k], [g], [t], [d], [n], [m], [s], 

[z] [ð], [θ], [p], [b] 

5. Гласные [i], [e] 

6. Палатализация 

7. Словесное ударение 

8. Согласные [l], [f], [v], [j] 

9. Нейтральный гласный 

10. Ассимиляция 

11. Латеральный взрыв 

12. Интонация 

13. Низкий нисходящий и низкий 

восходящий ядерные тоны 

14. Понятие о синтагме 

15. Фразовое ударение 

16. Начертание букв  Nn, Mm, Ss, Ff, Ll 

17. Гласные [i:], [α:], [ɒ], [u:], [ʊ], [ɜ:], [ɜʊ] 

18. Носовой взрыв 

19. Потеря взрыва на стыке двух 

смычных звуков 

20. Редукция 

21. Начертание букв Oo, Cc, Ee, Dd, Pp, 

Bb, Rr, Tt, V 

22. Буквы e,o в I и II типах слога 

23. Согласные [h], [ʃ], [ʒ] 

24. Гласные [ɔ:], [æ], [eI], [aI] 

25. Начертание букв Aa, Ii, Kk, Xx, Zz 

26. Буквы а и I в I и II типах слога 

27. Правила слогоделения 

28. Ударение в двусложных и 

многосложных словах 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

и 

источниками 

в сети Internet. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

подготовка 

отчета 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 
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29. Повелительные предложения 

30. Безличные предложения 

31. Согласные [w], [ŋ], [r], гласные [ʌ], 

[aʊ]  

32. Обращение, стоящее в середине и в 

конце предложения 

33. Служебные слова в связной речи 

34. Начертание букв Uu, Yy, Qq 

35. Чтение букв y и u и гласных диграфов 

ai, ei, oi, oo, au, ou, oa, ee, ea, ay, ey, oy, eu 

36. Глагол to be в Present Indefinite Tense 

37. Степени сравнения прилагательных. 

Притяжательные местоимения 

38. Основные правила орфографии 

39. Согласные [ʧ], [ʤ], дифтонг [ɔI] 

40. Сочетания сонантов с 

предшествующими согласными, связующее r, 

сравнительная таблица русских и английских 

гласных фонем 

41. Интонация приложения 

42. Интонация вводной синтагмы в конце 

предложения 

43. Ударение в составных 

прилагательных 

44. Начертание букв Gg, Jj, Hh, Ww 

45. Правила чтения диграфов au, aw, ou, 

ow, oa и некоторых буквосочетаний 

46. Притяжательный падеж имен 

существительных, глагол tohave в Present 

Indefinite Tense 

47. Неопределенные местоимения some, 

any, no 

48. Предлоги места 

49. Числительные от 1 до 100 

50. Дифтонги [Iә], [Ɛә], [ʊә] 

51. Нисходяще-восходящий тон (Fall-

Rise) 

52. Интонация обращения 

53. Интонация перечисления 

54. IV тип слога, чтение буквы а перед 

некоторыми согласными 

55. Предложения с вводным there 

56. Числительные свыше 100 

57. Предлоги времени  

58. Сочетание гласных [aIә], [aʊә] 

59. Интонационное оформление слова 

please и словосочетания thank you в 

предложении 

60. Четыре типа слога (сводная таблица) 

61. Модальные глаголы can, may, must 

62. Сочетание [wɜ:] 

63. Интонация обстоятельственной 

группы 

64. Интонация сложноподчиненного 

предложения 

65. Правила чтения: сводная таблица 

правил чтения гласных диграфов, чтение 



20 

диграфов перед буквой r 

66. Повествовательное предложение в 

косвенной речи с глаголом tosay 

67. Ассимилятивные сочетания, 

интонация восклицательных предложений 

68. The Present Indefinite Tense, общий 

вопрос в косвенной речи, предлоги времени 

69. Интонация сложноподчиненного 

предложения 

70. Степени сравнения наречий 

71. Употребление определенного артикля 

с географическими названиями. 

Практика речи  

 

Практика речи иностранного (английского) 

языка предусматривает практику 

разговорного общения на иностранном 

(английском) языке в рамках наиболее 

существенных и актуальных тем и  нацелена 

на пополнение обучающимися словарного 

запаса  по обозначенным темам, развитие 

навыков устной и письменной иностранной 

(английской) речи, навыков понимания 

английской речи при работе с письменным 

текстом и навыков понимания английской 

речи на слух,  а также  применение 

обучающимися знаний, полученных в рамках 

практической фонетики и грамматики. 

Темы по практике речи для уровня Pre-

Intermediate: 

1. Погода и времена года. 

2. Общение. 

3. Путешествия и туризм. 

4. Покупки и деньги. 

5. Общественная жизнь и досуг. 

6. Профессии и работа. 

7. Проблемы и советы. 

8. Значительные события в жизни. 

9. Культурная жизнь. 

10. Достижения. 

11. Открытия и изобретения. 

12. Люди (внешность и характер) 

13. Семья и общество. 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

и 

источниками 

в сети Internet. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

подготовка 

отчета 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

Практическая 

фонетика 

английского 

языка  

 

Практическая фонетика иностранного 

(английского языка) нацелена на овладение 

обучающимися произносительными нормами 

иностранного (английского) языка. Данный 

раздел предусматривает выполнение 

обучающимися практических  упражнений, 

направленных на отработку произношения 

звуков иностранного (английского) языка, 

интонационных моделей иностранного 

(английского) языка, а также формирование 

навыков чтения текстов различной 

стилистической принадлежности в 

соответствии с требующимися 

интонационными моделями.  

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

и 

источниками 

в сети Internet. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

подготовка 

отчета 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 
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1. Органы речи и их работа. 

2. Классификация фонем английского 

языка. Гласные и согласные в современном 

английском языке. 

3. Артикуляция согласных /b – p /  

4. Артикуляция согласных /g – k/   

5. Артикуляция согласных /d – t /  

6. Артикуляция согласных / v- f /   

7. Артикуляция согласных /z – s / 

8. Артикуляция согласных / ʒ - ʃ /   

9. Артикуляция согласных /ð- θ 

10. Артикуляция согласных / ʤ - ʧ /   

11. Артикуляция согласных / m – n- ŋ /  

12. Артикуляция согласных / l – r /   

13. Артикуляция согласного  /  j/  

14. Артикуляция согласного /h/   

15. Артикуляция гласных / i: -I/  

16. Артикуляция гласных / e -  æ /  

17. Артикуляция гласных / α: - ʌ /  

18. Артикуляция гласных /ɔ: -  ɒ /  

19. Артикуляция гласных / u: - ʊ /  

20. Артикуляция гласных /ɜ: -  ә/  

21. Артикуляция дифтонгов  /eI -  aI /  

22. Артикуляция дифтонгов  / aʊ - ɜʊ/  

23. Артикуляция дифтонгов  / Iә -  Ɛә /  

24. Артикуляция дифтонгов  / ɔI,  ʊә/   

25. Артикуляция трифтонгов /aIә, aʊә/  

26. Ассимиляция и диссимиляция 

27. Аккомодация   

28. Элизия и интрузия   

29. Редукция  

30. Интонация. Компоненты интонации   

31. Ударение и  основные правила 

словесного ударения в английском языке  

32. Ритм современной английской речи 

33. Основные ядерные тоны и 

интонационные шкалы. Gradually Descending 

Stepping Scale + Low Fall  

34. Основные ядерные тоны и 

интонационные шкалы Descending Stepping 

Scale + Low Fall  

35. Основные ядерные тоны и 

интонационные шкалы Low Level Scale + Low 

Fall 

36. Основные ядерные тоны и 

интонационные шкалы Scandent Scale + Low 

Rise 

37.   Основные ядерные тоны и 

интонационные шкалы Ascending Stepping 

Scale + High Fall 

38. Основные ядерные тоны и 

интонационные шкалы High Level Scale + 

High Fall 

39. Основные ядерные тоны и 

интонационные шкалы Ascending Stepping 

Scale + High Rise 

40. Основные ядерные тоны и 
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интонационные шкалы. Sliding Scale + Fall-

Rise 

41. Основные ядерные тоны. Rise-Fall 

42. Основные ядерные тоны. Rise-Fall-

Rise 

43. Основные ядерные тоны. Terrace/Mid-

Level 

44. Интонация в различных типах 

предложений. Утверждение. 

45. Интонация в различных типах 

предложений. Общий вопрос.  

46. Интонация в различных типах 

предложений. Специальный вопрос. 

47. Интонация в различных типах 

предложений. Повелительное наклонение. 

48. Интонация в различных типах 

предложений. Восклицание. 

49. Интонация в различных  типах 

предложений. Альтернативный вопрос. 

50. Интонация в различных типах 

предложений. Разделительный вопрос. 

51. Интонация в различных  типах 

предложений. Сложносочиненное 

предложение. 

52. Интонация в различных  типах 

предложений. Сложноподчиненное 

предложение. 

 

Практическая 

грамматика   

 

Практическая грамматика иностранного 

(английского)  языка предполагает подробное 

рассмотрение основ морфологии и 

синтаксиса иностранного (английского)  

языка. Основное внимание уделяется 

морфологии. При этом на передний план 

выходит практическое использование 

обучающимися  основных грамматических 

конструкций иностранного (английского) 

языка в устной и письменной речи. Цель 

данного раздела –   объяснить существенные 

морфологические особенности иностранного 

(английского) языка, а также обеспечить их 

практическое применение обучающимися.  

Практическая грамматика иностранного 

(английского) языка освещает следующие 

трудности грамматики иностранного 

(английского)  языка: 

1. Типы предложений английского 

языка 

2. Основные типы вопросительных 

предложений 

3. Главные и второстепенные члены 

предложения 

4. Морфология. Имя существительное. 

Категория числа, рода, падежа. 

5. Артикль. Основные случаи 

употребления неопределенного и 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

и 

источниками 

в сети Internet. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

подготовка 

отчета 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 
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определенного артикля. 

6. Артикли с конкретными и 

абстрактными существительными. 

7. Расположение артиклей. 

8. Употребление артиклей с именами 

собственными. 

9. Артикли с уникальными именами 

существительными. Артикли с 

существительными school, college, university, 

bed, town, home, church, hospital, prison, jail, 

work.  

10. Артикли с существительными, 

обозначающими приемы пищи. Артикли с 

существительными, обозначающими части 

суток и времена года. Артикли с 

существительными, выражающими родовое 

понятие, изобретения, жанры, термины. 

Артикли в выражениях с предлогами in, with, 

like, as. Артикли в словосочетаниях с 

предлогом of. Отсутствие артикля в ряде 

выражений, вводимых предлогами. Артикли с 

существительными в функции приложения и 

предикатива. Артикли с 

субстантивированными частями речи.  

11. Местоимение и его классификации. 

12. Имя прилагательное. Степени 

сравнения прилагательных. 

13. Наречие. Степени сравнения наречий. 

14. Имя числительное. 

15. Глагол. 

16. Настоящие времена английского 

глагола. 

17. Прошедшие времена английского 

глагола. 

18. Будущие времена английского 

глагола. 

19. Способы выражения будущего в 

английском языке. 

20. Косвенная речь. Согласование 

времён. 

21. Действительный и страдательный 

залог. 

 

 

Практика речи

  

Темы по практике речи для уровня 

Intermediate: 

1. Общение. 

2. Современные технологии 

3. Межличностные отношения (семья, 

друзья, брак) 

4. Черты характера 

5. Природа и окружающая среда. 

6. Проблемы окружающей среды. 

7. Различные культуры. 

8. Дом. 

9. Средства массовой информации. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

и 

источниками 

в сети Internet. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

подготовка 

отчета 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 
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10. Досуг и развлечения. 

11. Возможности (карьера, образование и 

т.д.) 

Темы по практике речи для уровня Upper 

Intermediate: 

1. Выдающиеся личности и достижения 

2. Дикая природа и экстремальные условия 

существования 

3. Талант 

4. Значительные события в жизни человека 

5. Возможности (карьера, образование и т.д.) 

6. Путешествия по всему миру 

7. Жизнь в большом городе 

8. Деловой мир и преступления (dilemmas) 

9. Планы на будущее 

10. Общественная жизнь и глобальные 

проблемы. 

Практика речи Практика речи иностранного 

(английского) языка предусматривает практику 

разговорного общения на иностранном 

(английском) языке в рамках наиболее 

существенных и актуальных тем и  нацелена на 

пополнение обучающимися словарного запаса  по 

обозначенным темам, развитие навыков устной и 

письменной иностранной (английской) речи, 

навыков понимания английской речи при работе с 

письменным текстом и навыков понимания 

английской речи на слух,  а также  применение 

обучающимися знаний, полученных в рамках 

практической фонетики и грамматики. 

Темы по практике речи для уровня Pre-

Intermediate: 

1. Проблемы и советы. 

2. Значительные события в жизни. 

3. Культурная жизнь. 

4. Достижения. 

5. Открытия и изобретения. 

6. Люди (внешность и характер) 

7. Семья и общество. 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

и 

источниками 

в сети Internet. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

подготовка 

отчета 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

Практическая 

фонетика 

английского 

языка 

Практическая фонетика иностранного 

(английского языка) нацелена на овладение 

обучающимися произносительными нормами 

иностранного (английского) языка. Данный раздел 

предусматривает выполнение обучающимися 

практических  упражнений, направленных на 

отработку произношения звуков иностранного 

(английского) языка, интонационных моделей 

иностранного (английского) языка, а также 

формирование навыков чтения текстов различной 

стилистической принадлежности в соответствии с 

требующимися интонационными моделями.  

1. Аккомодация   

2. Элизия и интрузия   

3. Редукция  

4. Интонация. Компоненты интонации   

5. Ударение и  основные правила 

словесного ударения в английском 

языке  

6. Ритм современной английской речи 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

и 

источниками 

в сети Internet. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

подготовка 

отчета 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 
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7. Основные ядерные тоны и 

интонационные шкалы. Gradually Descending 

Stepping Scale + Low Fall  

8. Основные ядерные тоны и 

интонационные шкалы Descending Stepping 

Scale + Low Fall  

9. Основные ядерные тоны и 

интонационные шкалы Low Level Scale + Low 

Fall 

10. Основные ядерные тоны и 

интонационные шкалы Scandent Scale + Low 

Rise 

11. Основные ядерные тоны и 

интонационные шкалы Ascending Stepping 

Scale + High Fall 

12. Основные ядерные тоны и 

интонационные шкалы High Level Scale + 

High Fall 

13. Основные ядерные тоны и 

интонационные шкалы Ascending Stepping 

Scale + High Rise 

14. Основные ядерные тоны и 

интонационные шкалы. Sliding Scale + Fall-

Rise 

15. Основные ядерные тоны. Rise-Fall 

16. Основные ядерные тоны. Rise-Fall-

Rise 

17. Основные ядерные тоны. 

Terrace/Mid-Level 

18. Интонация в различных типах 

предложений. Утверждение. 

19. Интонация в различных типах 

предложений. Общий вопрос.  

20. Интонация в различных типах 

предложений. Специальный вопрос. 

21. Интонация в различных типах 

предложений. Повелительное наклонение. 

22. Интонация в различных типах 

предложений. Восклицание. 

23. Интонация в различных  типах 

предложений. Альтернативный вопрос. 

24. Интонация в различных типах 

предложений. Разделительный вопрос. 

25. Интонация в различных  типах 

предложений. Сложносочиненное 

предложение. 

26.  Интонация в различных  типах 

предложений. Сложноподчиненное 

предложение. 

 

Практическая 

грамматика 

Практическая грамматика 

иностранного (английского)  языка 

предполагает подробное рассмотрение основ 

морфологии и синтаксиса иностранного 

(английского)  языка. Основное внимание 

уделяется морфологии. При этом на передний 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

и 

источниками 

в сети Internet. 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 
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план выходит практическое использование 

обучающимися  основных грамматических 

конструкций иностранного (английского) 

языка в устной и письменной речи. Цель 

данного раздела –   объяснить существенные 

морфологические особенности иностранного 

(английского) языка, а также обеспечить их 

практическое применение обучающимися.  

Практическая грамматика 

иностранного (английского) языка освещает 

следующие трудности грамматики 

иностранного (английского)  языка: 

1. Прошедшие времена английского 

глагола. 

2. Будущие времена английского 

глагола. 

3. Способы выражения будущего в 

английском языке. 

4. Косвенная речь. Согласование 

времён. 

5. Действительный и страдательный 

залог. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

подготовка 

отчета 

Практика речи Темы по практике речи для уровня 

Intermediate: 

1. Проблемы окружающей среды. 

2. Различные культуры. 

3. Дом. 

4. Средства массовой информации. 

5. Досуг и развлечения. 

6. Возможности (карьера, 

образование и т.д.) 

 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

и 

источниками 

в сети Internet. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

подготовка 

отчета 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 Основная литература 

1. Зайцева, Л.В. Иностранный язык: english for nature managers / 

Л.В. Зайцева. – Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая 

академия, 2013. – 176 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142300 

2. Речевой практикум по английскому языку (Бакалавриат) : 

учебное пособие : в 2 частях : [16+] / А. А. Дрюченко, Е. В. Козыренко, 

О. В. Мякушкина, М. В. Ивлева ; науч. Ред. Е. А. Чигирин ; Воронежский 

государственный университет инженерных технологий. – Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2016. – Часть 1. – 273 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481989 

3. Иностранный язык : учебник и практикум для вузов / 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142300
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481989
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О. И. Трубицина [и др.] ; под редакцией О. И. Трубициной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 384 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09404-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489717  

Дополнительная литература 

1. Иностранный язык : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. И. Трубицина [и др.] ; ответственный 

редактор О. И. Трубицина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

384 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11656-4. — 

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

https://urait.ru/bcode/496004  

2. 1000 упражнений и заданий по английскому языку : учебное 

пособие : [12+] / сост. И. М. Гиндлина. – Москва : Родин и Компания, 2000. 

– 359 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46461 

3. Знакомьтесь – английская грамматика : учебное пособие : [16+] / 

В. Ю. Арбузова, Е. И. Барабанова, Н. А. Бреднева [и др.] ; науч. Ред. В. Ю. 

Арбузова ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. 

П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2020. – 

160 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619413 

4. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое 

пособие в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / Р. И. Куряева. — 8-е 

изд., испр. И доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 264 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07394-2. — Текст : электронный 

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

https://urait.ru/bcode/490730  

5. Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и 

практикум для вузов / В. А. Гуреев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07464-2. — 

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

https://urait.ru/bcode/474588  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Научный журнал «Методология и история 

психологии». 
http://mhp-journal.ru/rus/News/ 

2.  
Журнал «Системная психология и 

социология». 

http://systempsychology.ru/archive.html

/ 

3.  Журнал «Вопросы психологии». http://www.voppsy.ru/ 

4.  Журнал «Вестник Московского http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/a

https://urait.ru/bcode/489717
https://urait.ru/bcode/496004
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46461
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619413
https://urait.ru/bcode/490730
https://urait.ru/bcode/474588
http://mhp-journal.ru/rus/News/
http://systempsychology.ru/archive.html/
http://systempsychology.ru/archive.html/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive.html/
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университета Серия 14. Психология». rchive.html/ 

5.  Журнал «Психологический журнал». 
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/

psihologic/vypuski_zh.html/ 

6.  Профессиональный психологический сайт http://www.psychology.ru/ 

7.  Сайт с психологической литературой http://www.i-u.ru/biblio/ 

8.  Электронная психологическая библиотека http://psichology.vuzlib.net/ 

9.  

Английский в Яндекс.Практикуме https://practicum.yandex.ru/english/?ut

m_source=yandex&utm_medium=cpc&

utm_campaign=s_rus_method_online_4

60_sales_unlimited&utm_content=1098

1635949&utm_term=грамматика%20а

нглийского%20языка%20онлайн&ycli

d=18145402378885061319  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive.html/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html/
http://www.psychology.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://psichology.vuzlib.net/
https://practicum.yandex.ru/english/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=s_rus_method_online_460_sales_unlimited&utm_content=10981635949&utm_term=грамматика%20английского%20языка%20онлайн&yclid=18145402378885061319
https://practicum.yandex.ru/english/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=s_rus_method_online_460_sales_unlimited&utm_content=10981635949&utm_term=грамматика%20английского%20языка%20онлайн&yclid=18145402378885061319
https://practicum.yandex.ru/english/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=s_rus_method_online_460_sales_unlimited&utm_content=10981635949&utm_term=грамматика%20английского%20языка%20онлайн&yclid=18145402378885061319
https://practicum.yandex.ru/english/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=s_rus_method_online_460_sales_unlimited&utm_content=10981635949&utm_term=грамматика%20английского%20языка%20онлайн&yclid=18145402378885061319
https://practicum.yandex.ru/english/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=s_rus_method_online_460_sales_unlimited&utm_content=10981635949&utm_term=грамматика%20английского%20языка%20онлайн&yclid=18145402378885061319
https://practicum.yandex.ru/english/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=s_rus_method_online_460_sales_unlimited&utm_content=10981635949&utm_term=грамматика%20английского%20языка%20онлайн&yclid=18145402378885061319
https://practicum.yandex.ru/english/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=s_rus_method_online_460_sales_unlimited&utm_content=10981635949&utm_term=грамматика%20английского%20языка%20онлайн&yclid=18145402378885061319


29 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

0. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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1. Практикум по 

решению задач 

Отчет по практикуму 

16-14/20-18 – практикум выполнен верно в срок, представлен 

грамотный отчет. 

13-6/17-10 – практикум выполнен верно в срок, представлен 

неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и 

алгоритм расчета. 

5-1/9-1 – практикум выполнен в срок и содержит концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не выполнен. 

2 Тест 16-15/20-19 – верные ответы составляют более 90% от общего 

количества; 

14-9/18-10 –     верные ответы составляют 80-50% от общего 

количества; 

8-0/9-0 –     менее 50% правильных ответов 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные задания для практикума: 

для уровня Pre-Intermediate: 

1. Communication and Society. What is communication for you? How do 

people communicate? Will online communication replace face to face 

communication? Which way of communication do you prefer? Why?  How are 

communication styles different for people who belong to different generations? 

What problems do you think different generations might have when they 

communicate? Why can talking to older people be difficult? Why can talking to 

people from different cultures be difficult? 

1. Travel and Tourism. How often do you travel? Where do you like to go 

on holiday? Do you like to try new things on holiday? Can you think of any kind 

of holiday you wouldn’t enjoy? Can you think of a time when you were 

surprised you enjoyed something? Think of a holiday you enjoyed. When and 

where did you go? What kind of accommodation did you stay in? Did you do 

any sightseeing? Who did you meet? Did you bring any souvenirs? How do you 

prefer to travel (by bus, by plane, by train, by cat etc.)? Why? What kind of 

problems can appear while traveling? Think of a time you had a difficult journey 

and describe it. Why do some people write travel blogs?  

2. Money. Why do people worry about money? Do you spend a lot? Do you 

save money for something? Winston Churchill said: Saving money is a fine thing 

– especially if your parents have done it for you. How do you understand him? 

Do you agree with him? Why/Why not? Do you think you are extravagant or 

frugal? Why? How often do you go shopping? Do you enjoy shopping? 

Why?/Why not? Do you have a favorite shop? Describe it. What do you think 

about charity organizations and funds? Is it important to help people who don’t 

have enough money? Why?/Why not? Should we give money to poor people in 

the streets or in the metro? Do you think all of them are really poor? Can’t they 

really find a job? Or just don’t want to work? Why?/Why not? 

3. Social Life. What is a social life for you? Do you have a social life? How 
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often do you go out? Where do you prefer to go? Why? What’s the biggest party 

you’ve ever been to? Describe it. What’s the biggest wedding you’ve been to? 

Describe it. Do you celebrate you birthday? What do you do? What kind of 

celebrations do you know? Which is your favorite? Why? What celebrations are 

important in your country? How to organize a successful activity?  

4. Work. What kind of jobs do you know? What do you want to be? Why? 

What do you think makes people happy at work? Why? Do you know what you 

want to do after you graduate from university? Which jobs would you enjoy 

most? What job do you think you will be doing in 10 years? How do you 

imagine a serious job? (Think about models, sportsmen, actors, lawyers, doctors, 

teachers etc.) Is it important to have a job? Is it possible to have a job and study 

at university at the same time? What difficulties will you face in such situation?  

How do you see a perfect job? What is more important – family or career? Is it 

possible to have a successful well-paid job and a happy family at the same time? 

Why? Give examples.  How do you understand a quotation “When work is a 

pleasure, life is a joy” (Maxim Gorky)? 

5. Applying for a Job.  Have you ever had a job interview? Describe it. 

How did you feel? How to have a successful job interview? What possible 

mistakes can people make during a job interview? How to avoid them? How to 

make a good CV? Is it possible to lie in your CV? Which do you think is more 

important when getting a job – likeability or good qualifications? Why? Do you 

think schools and colleges should help students develop ‘soft skills’? How could 

they do this?  

6. Problems and Advice. What kind of problems can people have? How can 

they solve them? What is a problem you have to deal with every day? Who can 

you ask about problems at university? Who give you the best advice in different 

situations? Describe one of the most serious problems you’ve ever had and the 

advice you were given. How to give good advice? Describe the best advice 

you’ve ever been given or have given yourself.  

7. Changes. What kind of life-changing events can you think of? Which 

event is the most important? Why? What kind of changes are we facing in our 

society today? Are they positive or negative? Do you know any people who 

started life poor and then became rich? How did they do it? Which life events do 

you think change people the most? Why? Think of an important event in your 

life which has changed you a lot. Describe it. Some people want to change their 

lives. Why do you think it happens? How to make a change? 

8. Culture. What is culture for you? How do you prefer to spend your free 

time? What type of TV and radio programmes, books, music and films do you 

like? Describe one of your favorites from each field.  Have any documentaries 

impressed you? Which one(s)? Describe the plot of your favorite TV series/film. 

Talk about the main characters. Which books, songs and films do you think are 

masterpieces? Why? Do you like painting? Do you like visiting museums, art 

galleries etc?  Describe your favorite.  

9. Achievements. What is an achievement? What can people achieve? Do 

most people in your country go to university? What are three popular degree 
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subjects? Is it important to go to university?  Why/Why not? Does it help to 

achieve anything? Which do you think is more important when getting a job – 

likeability or good qualifications? Think about your own future. What are you 

planning to achieve? (Think about your future job, relationships, hobbies, 

traveling etc.).  

10. Values. What kind of values can people have? What is more an 

important – material value or spiritual? Why? Give examples. Is it difficult to do 

the right thing? Why/Why not? Is it difficult to live with unclear conscience? 

Why/Why not?  What are the key values in your culture? Which is the most 

important for you? Why? Do you always tell the truth? Why/Why not? Who is 

the most honest person you know? Why did you choose that person? What do 

people complain about? Why?  

11. Discovery and Invention. Discoveries and inventions. Why are 

discoveries and inventions important? How can different discoveries and 

inventions change people’s life? Give examples. Think of ideas of modern (or 

not modern) technology which come from sci-fi books or films. Which do you 

think was the most surprising? Why? Have you started using new technology 

recently? What is it? Why did you get it? Try to remember any examples of 

accidental discoveries. Which discovery was the luckiest? Why do you think so? 

What discoveries can you think of from your lifetime? Think of the most 

important discovery ever. Why is it so important?  

 

12. Personality and Character. What features of character do people and 

animals have in common? Think of dangerous animals. Why are they 

dangerous? How can animals help people? Why do you think they do it? Do 

animals have anything in common with little children? Why?/Why not? When 

you were a child, did you get on well with other children? How about your 

brothers and sisters / cousins? Which people in your family are you closest to? 

Why? Does anyone in your family have a strong personality? What are they 

like? 

 

Для уровня Intermediate: 

1. Communication and Society. What is communication for you? How do 

people communicate? Will online communication replace face to face 

communication? Which way of communication do you prefer? Why?  How are 

communication styles different for people who belong to different generations? 

What problems do you think different generations might have when they 

communicate? Why can talking to older people be difficult? Why can talking to 

people from different cultures be difficult? 

2. Globalization and Communication. English and globalization. What is 

the status of English in modern world? Is English the most important language 

today? Is it good for other languages? What is ‘globalization’?  What are 

advantages and disadvantages of globalization? How many countries/states do 

you think there will be in 50,100, 1000 years time? Why? Will people forget 

their traditions in 50,100, 1000 years time? How do you see the future? Which 
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language (languages) will be spoken? Will they change? How do you 

understand a proverb “Globalizing a bad thing makes it worse, but globalizing a 

good thing is usually good”? 

3. Learning Languages. Why is learning languages important? How many 

languages do you speak? What are they?  What language are you best at? Why? 

What can you compare learning languages with? Why? What ways of learning a 

language do you know? What are the advantages and disadvantages of each way 

of learning a language? Which have you tried? Which do you think is the most 

effective? Why? Which do you think is the least effective? Why? Is it possible 

to learn a language in 22 hours? Why?/Why not? What do you want to be able to 

do with English? What are you doing at the moment to improve your English? 

What types of learners do you know? What kind of learner are you?  

4. Jobs and People.  What would your dream job be? Why? What is 

important to you in a job? (Think about long holidays, friendly colleagues, 

travelling time, competitive salary, pleasant working environment, regular 

bonus, god pension, prestigious company, flexible hours, opportunity for 

promotion, foreign travel and other perks?).  How important/useful do you think 

are the jobs of nurses, doctors, politicians, firefighters, lawyers, models, 

journalists, teachers, shop assistants, sales managers? How much status do these 

jobs have in your country? Approximately how much are people paid for these 

jobs in your country? Do you think they should be paid more or less? Why?   

Can you think of the most important job? 

5. Applying for a Job.  Have you ever had a job interview? Describe it. How 

did you feel? How to have a successful job interview? What possible mistakes 

can people make during a job interview? How to avoid them? How to make a 

good CV? Is it possible to lie in your CV? Which do you think is more 

important when getting a job – likeability or good qualifications? Why? Do you 

think schools and colleges should help students develop ‘soft skills’? How could 

they do this?  

6. Technology and Society. How important is technology in your life? What 

apps have you got on your phone or tablet? Which apps do you like or use most? 

Why them? What’s your favorite app? Why? What are the most important 

inventions in our society? Describe the most important one. If you could invent 

something to make life easier for other people, what would you invent?  Do you 

agree with the statement “Technology can solve all the world’s problems”? Do 

people rely on technology too much these days?  Can you imagine your life 

without computers, mobile phones, cars, electricity etc.? What would happen if 

one day modern technology disappeared?  Don’t you think that technology leads 

to social and environmental problems?  

7. Relationships and Modern Life. What kind of relationships between 

people do you know?  Which one is the most important? Why?  Is it possible to 

have many real friends? Why?/Why not? Describe your best friend 

(personality). Why are you close friends? Do you have a lot in common with 

your friends? How long can a friendship last when you keep in touch but don’t 

spend time together? Do you have any siblings? Describe them (personalities). 
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Would you like to have a twin? Why?/Why not? How do you get along with 

your parents and grandparents? Why? How do you understand a proverb “A 

friend in need is a friend indeed”? What is a real friend for you? What is more 

important for people of different ages – family or friends?  In some countries, 

young people don’t choose their husband or wife. Instead, their parents arrange 

their marriages. What are advantages and disadvantages? What do you think 

about such situations? Do you think you will have the same friends in 10, 20 

years?  

8. Family and Society. Describe your family. How do you get along? What 

are your family traditions? How did the tradition start? Was there anything you 

used to do which you don’t do now?  Is it important to have family traditions? 

Why?/Why not? How much do you know about past generations of your family? 

What is more important for people of different ages – family or friends? What 

are the problems of modern families (Think about money, accommodation, 

children, marriage etc.)?   How do you imagine your future family? 

9.  Personality and Character. What are the advantages and disadvantages 

of having a strong personality? What is a ‘personality clash’? Have you had a 

personality clash with someone? What happened? What tells you more about 

person’s personality: their appearance, their voice, their attitude or something 

else? What is the difference between extroverts and introverts? Which kind of 

personality do you think different jobs attract? Think about actors, artists, 

computer programmers, inventors, librarians, teachers, police officers, tax 

inspectors, writers, politicians etc. Are you an introvert or anextrovert? 

10. Famous and Outstanding People. Would you like to become famous? 

Why/ why not? How can an ordinary person become famous? Is being famous 

always a positive thing? Why/ why not? What do you think family and friends 

of famous people feel? Would you like to be married to a famous person? Do 

you think that husbands/wives of famous people are often overshadowed by 

their spouses’ fame or charisma? Are people always famous because they have 

done something important/useful?  Which famous writers/artists 

/scientists/politicians/ businesspeople/celebrities have you heard of? Why are 

they famous? What do you know about them? Did you mention any women? Is 

it more difficult for women to succeed in science/art/politics/business/show 

business than men?  

11. Environment and Natural World. What environmental problems can 

you name? Why do we experience them? How can we stop them?  Are there any 

special facilities in your town to make it more environmentally friendly? What 

do you think about eco tourism? What can you personally do to save our 

environment? Is global warming/climate change real? Why do you think polar 

bears are in danger of becoming extinct?  What other animals are in danger of 

dying out? What is the most serious environmental problem nowadays? Why?  

How do you see the future? How do you understand a proverb ‘The poetry of 

the earth is never dead’? 

12. Animal Kingdom. Do you like animals? Why? Do you enjoy going to the 

zoo? Do you think animals are happy at the zoo?  Have you ever been to a 
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circus? What do you think about it? Do you have a pet? /Would you like to have 

a pet? Say a few words about your pet.  What conservation programmes do you 

know about? Do you watch programmes about animals? Share you impressions. 

William Wordsworth (English poet) said “Let the nature be your teacher”.  How 

do you understand it? Do you agree with him? 

13. Different Cultures and Society. What is culture for you? What do you 

think are the typical features of your own national culture? What do you think 

people might find difficult when they spend some time in a different culture? 

What is culture shock? Have you ever experienced culture shock? Which 

foreign country would you like to study/work in? Why would you like to live 

there? Think of different stereotypes. Describe them. Can we rely on 

stereotypes? Why?/Why not? Have you ever made any cultural mistakes? Think 

of written and unwritten rules in different cultures. Describe them.  

14. Language and Culture. How is a culture connected with a language? Is it 

possible to learn a language without learning the culture of its native speakers? 

Why?/Why not? How is Russian mentality reflected in the Russian language? 

Think of different examples. How is English mentality reflected in the English 

language? Think of different examples. How many variants does the English 

language have? What are they? Why do American English and British English 

have some differences in vocabulary and grammar? Give examples of such 

differences.  

15. House and Home. What is the difference between ‘house’ and ‘home’? 

What types of houses do you know? Describe your house and a perfect house for 

you (in details). Do you agree with a quotation “A house is a machine for living 

in” (Le Corbusier, Swiss architect)? 

16. Traveling and Accommodation. What types of accommodation do you 

know? What are the advantages and disadvantages of staying in a hotel, in a 

rented department and in a spare room in a local person’s house (while 

traveling)? Would you like to stay in someone else’s home? Why/Why not? 

What kind of accommodation do you prefer to stay in while traveling? Why? 

Describe the place you stayed in on your latest vacation. Did you like it? 

Why?/Why not? How to choose a good hotel? What are the features of a good 

hotel?  

17. Information and Media. What is the fastest way of finding the 

information you need?  Which source of information do you think is the most 

reliable?  Why? What types of media do you know? Why is each type of media 

important?  Which of them do you prefer? Why? Think of advantages and 

disadvantages of using the Internet. Is the Internet safe for children? And for 

adults? Why/ Why not? 

18. Entertainment and Hobbies. What is entertainment for you? How do 

you prefer to spend your free time? What type of TV and radio programmes, 

books, music and films do you like? Describe one of your favorites from each 

field.  Have any documentaries impressed you? Which one(s)? Describe the plot 

of your favorite TV series/film. Talk about the main characters. Which books, 

songs and films do you think are masterpieces? Why? Do you have any 
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hobbies? 

19. Opportunities. What opportunities can studying at university give you? 

What opportunities have you had in your life? For example, think of education, 

travel, meeting people, work. Have you ever taken the opportunity to do 

something very scary or difficult (for example, sky-diving, talking in public or 

doing a performance)? If not, would you like to have one of those opportunities? 

Why?/Why not? Have you ever tried extreme sports? What would you do if you 

had an opportunity to learn a new skill, to have a free holiday anywhere in the 

world, to meet a famous person, to travel in time? 

 

Дляу ровня Upper-Intermediate: 

1.    Outstanding people. What role do you think celebrities and famous people 

play in modern society? How important is it that they should be good role 

models? How important is it that they should inspire people? What kinds of 

people do you admire most? What kind of people do we call ‘outstanding’? Can 

we call any actor, singer or dancer ‘an outstanding person’? What about 

scientists, politicians, businesspeople? Is it important what gender a 

scientist/politician/businessperson is? Think of an inspiring person who has 

influenced you in some way (background, important things this person has done 

in their life, why he/she is inspiring, how he/she has changed or influenced your 

life). 

  

2.    Challenges. Think about a time you found something difficult but didn’t 

give up, made a real effort to succeed or had a go at something unusual. 

Consider both situations in which you did something which worked out 

successfully and situations in which you tried to do something which didn’t 

work out.  Describe your experience. How successful were you? Why? Think of 

three challenges you might do in the next three months (reasons for doing the 

challenge, details of what you plan to do, how you feel about it). Say a few 

words. 

  

3.    Addiction to modern technology. In your daily life, how much do you 

depend on technology? What aspects of technology make your daily life easier? 

When has technology created a problem for you? When has technology helped 

you solve a problem of some kind? How would you feel if you had to live 

without technology for one day? What would you enjoy? What wouldn’t you 

enjoy? Why?/Why not? 

  

4.    Dangerous situations. Think of different examples of dangerous situations. 

What would you be most afraid of in each situation? Why? Give a detailed 

description of one dangerous situation you were in or someone you know was 

in. Where and when did it take place? Who was involved? What was the scene 

or background to the story? What were the main events? How did you / the 

person feel? What was the outcome? What do you think helped the you / person 

to survive? What was the biggest challenge you / the person had to 
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overcome? What should people do in a dangerous situation? 

  

5.    Special and unusual animals. Think of a special or unusual animal you 

know something about. Where is it found? What is its natural environment and 

habitat? Is it rare, endangered or extinct? If so, what can we do to protect it? 

What does it eat? How does it get food? What makes this animal special or 

unusual? Describe any strategies it uses to find food, survive or get an 

advantage. Include any facts you think are interesting. 

  

6.    Natural environment. When was the last time you went to some kind of 

natural environment? What did you do there? How did you prepare for your 

trip? Did you have any problems there? If so, describe them. What kind of 

problems may people face when they decide to spend some time in any kind of 

natural environment? How can we avoid the problems? What can we do to solve 

them if we face them? Imagine you are going hiking in a forest. What do you 

need to remember in order to be safe? 

 

7.    Environmental problems and global issues. What kind of environmental 

problems and global issues do you know? Who is responsible for the problems 

and issues?  Think of any environmental problem or global issue you are 

interested in. What is it? Why are you interested in it? Why do you think it’s 

important? What kind of problems may people face because of the issue? How 

can we solve them? What do you think is the most serious environmental 

problem? Why? What can we do to solve it? 

  

8.    Talent. What makes something a work of art? Do famous artists have 

natural talent? Or is their success due to luck, hard work or something else? 

Why do you think so? Think of a really talented person. Who is he/she? What is 

he/ she good at? Why do you think he/she has become talented? How do you 

understand what ‘talent’ is? Can any person become talented? Why/why not? 

  

9.    Ability and achievement. Think about how to learn something new. What 

kind of difficulties can you face? How long does it take to learn something well? 

What’s the best time of day to learn something new? How important is memory 

when we learn something new? What kind of learning ideas can you think of? 

Which of them do you think make sense? Why? Think of something you’ve 

done that you have put a lot of effort into (for example, your job, a free-time 

activity, study of some kind, playing a musical instrument or learning a 

language). What special skills or talent do you need to do it? What level of 

ability do you think you have achieved? How have you learnt new information 

necessary for this activity? Do you need to remember a lot of things to do this 

well? How much time have you put into it? 

  

10.Sports activities and issues. What kind of sports do you know? Which of 

them do you like? Why? Which of them do you dislike? Why? What do you 
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think makes a successful athlete or sportsperson? Think of a sport that you have 

been doing for some time. How good are you at it? How long have you been 

doing it? Why did you start? What are the main reasons you’ve become good at 

it (or haven’t)? Is it more to do with your genetic make-up or natural ability, 

developing technique and practicing or support from other people? Is sport not 

as fair as we like to think? Should athletes be allowed to find ways to improve 

their performance? Why/ Why not? What kind of ways to do it can you think of? 

Which of them do you think are acceptable and which are not? Why do you 

think so? 

  

11.Life-changing events. What kind of life-changing events can you think of? 

Why are they important? Is it important to help children prepare for what might 

happen to them later in life? Why/Why not? Which of your childhood 

experiences have had an impact on your adult life? In general, how far do you 

think experiences in childhood influence the choices you make in your life? 

Imagine you suddenly became very rich. How would you spend the money if 

you had $1,000,000. Do you know anyone who has inherited money? What did 

they do with the money? Think about yourself now and how you have changed 

in the last 2, 5 or 10 years (think about work, free time, attitude to life, daily 

routine, family relationships, money). What has changed? How?  Are these 

changes important? Why/Why not? What do you think will change in the next 5-

10 years? 

  

12.Jobs and Difficulties. What kind of jobs do you think are important in the 

modern world? Why? What kind of training might you need for them? Why is 

your future job important in the modern world? What kind of training is needed 

for your future profession? Think of a time when you had to do some training 

connected with your future profession. What was the situation? Who made the 

rules? Were some of the rules very strict? Were there some rules you didn’t/t 

follow? How did you feel about the experience? 

  

13.Chance. The Future. What kind of global problems do we have 

nowadays? Is there any chance to solve them?  Why/ Why not? Do you think the 

humanity is going to have a long and happy life? Why/ Why not? Will we find a 

cure for cancer? Why/ Why not? Will people go to live on Mars? Why/ Why 

not? Will the level of the oceans rise? How may it affect our life? Will there be 

another world war? Why do you think so?  Will people stop using cars? Why/ 

Why not?  Will Chinese become the world language? Why/ Why not? Think of 

any other future predictions. Comment on them. 

  

14.Weather extremes and climate change. How do you understand what 

‘weather extremes’ means? What extreme weather events do you know? What 

kinds of extreme weather might affect your country or region? What can people 

do to protect themselves against it? Why is climate changing? Which of these 

statements do you agree with most and why? 1) “The climate does seem to be 
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changing, but it’s probably just a natural process’ 2) The weather is getting more 

extreme all over the world. This is clearly a sign of man-made climate change’. 

What action (if any) do you think governments and world leaders should take to 

manage climate change? Should investment in cleaner forms of energy 

continue? Why/ Why not? Is building nuclear power stations the best way to 

provide ‘clean’ energy? Is the climate changing faster now than ever before? Is 

it already too late to stop climate change? Why/ Why not? 

  

15.Job interviews and applying for a job.  Have you ever had a job interview? 

Describe it. How did you feel? How to have a successful job interview? What 

possible mistakes can people make during a job interview? How to avoid them? 

How to make a good CV? Is it possible to lie in your CV? Which do you think is 

more important when getting a job – likeability or good qualifications? Why? 

Do you think schools and colleges should help students develop ‘soft 

skills’? How could they do this? 

  

16.Travel and tourism. What is the difference between traveling and tourism? 

What is the role of travelling and tourism in the modern world? Do you prefer 

traveling alone or with other people? Why? What do you usually do while you 

are waiting in an airport or a train/bus station? What are the positives and 

negatives of going on long journeys? Think of some famous tourist attractions in 

your country and abroad. Why are they famous? Which tourist attractions have 

you visited? Which would you like to visit? How do you prefer to go 

sightseeing? What are the negative aspects of tourism? Do they stop you from 

wanting to see traditional tourist sights? Why/ Why not? Why do you think we 

all like visiting the same tourist attractions? Do you think it’s important to see 

all the famous sights and landmarks if you visit a place? Think of some 

interesting and beautiful things you’ve seen as a tourist. Describe them.  How do 

you think tourism will change in the future? 

  

17.World languages. How many languages are there in the world? How many 

languages can you speak? How many would you like to learn? Why have you 

chosen these languages? What is a dead language? Why do languages die out? 

How many languages are in danger of disappearing now? Why are they 

disappearing? Why do some people think there is no reason to worry about the 

death of languages? Why should we care about languages dying out? What 

could you do to prevent a language from disappearing? Should the government 

spend money on promoting languages used by a minority of the population? 

Should the government do anything to protect languages used by a majority of 

the population? What can be done? How important is correct spelling in a 

language? What about correct grammar? What about correct pronunciation?  

Are you good at spelling, grammar and pronunciation in your language? Do you 

think your native language will change in 100 years? Isn’t it a good idea for 

everyone to learn one global language? Why? / Why not? 
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Тестовые задания для проведения тестирования: 

 

для групп уровня  Pre Intermediate (В1) 

 

Тест 1  

 

Questions 1 – 8  

You will hear eight short sentences. For each one, choose the best reply.  

You will hear each sentence twice.  

 

1    A  Yes, long time no see!  

  B  How about you?  

  C  It was really nice to meet you.  

 

2    A  How nice of you.  

  B  That sounds nice too.  

  C  Nice to meet you, too.  

 

3    A  About six months ago.  

B  Not far from here. 

  C  Let’s go.  

 

4    A  That’s fine.  

  B  What a lovely surprise!  

  C  Hi – nice to meet you.  

 

5    A  How silly.  

  B  We must meet up again soon.  

  C  How are you?  

 

6    A  OK – I’ll give you a call next week.  

  B  OK – how lovely.  

  C  OK – and you?  

 

7    A  Yes, and see you again soon.  

  B  That sounds great.  

  C  Nice to meet him.  

 

8    A  I’m John, by the way.  

B  Nice to meet you too. 

  C  Robert, what a lovely surprise!  

 

Questions 9 – 16  

 

Read the sentences about meeting and communicating with people.  
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Choose the missing word A, B or C for each space.  

 

9  Richard thinks it's alright to finish a relationship by text but I think it's ............ 

.  

 

  A lovely  B  awful  C  brilliant  

 

10   The girl I met yesterday was very nice but unfortunately she was wearing an 

............ dress.  

 

  A ugly  B  excellent  C  attractive  

 

11   My grandmother gets ............ upset if I don't phone her every week.  

 

  A generally  B  mainly  C  pretty  

 

12   Leila's friends often text her when they're on holiday but they ............ send 

her postcards.  

 

  A rarely  B  always  C  ever  

 

13   The weather was ............ when the new students had their picnic in the park.  

 

  A delicious  B  serious  C  perfect  

 

14   You should put this photo in your blog because you look ............ in your 

wedding dress.  

 

  A light  B  gorgeous  C  fair  

 

15   My neighbour  ............ loves getting letters from her grandchildren.  

 

  A exactly  B  particularly  C  nearly  

 

16   I ............ use Facebook to say 'Happy birthday' to my friends because it's the 

best way.  

 

A mainly  B  fairly  C  slowly  

 

Questions 17 – 24  

 

Read the sentences about everyday life. What are the missing words?  

The first letter is already there.  There is one space for each other letter in the 

word.  

For questions 17 – 24, write the words.  
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17  I don't want to play football in the snow – what a s _ _ _ _ idea!  

18  I h _ _ _ _ _   e _ _ _ get birthday cards these days – just messages on my 

Facebook page 

19  Be polite not r _ _ _ when you speak to your boss.  

20  If people don't communicate, it can cause s _ _ _ _ _ _ problems such as 

arguments.  

21  Tom is planning to cook a really d _ _ _ _ _ _ _ _ meal when his girlfriend's 

parents come to  

dinner.    

22  Lena is f _ _ _ _ _ good at writing academic essays - she doesn't find it too 

difficult.  

23  Jack's parents worry about him so he g _ _ _ _ _ _ _ _ calls them every 

weekend.  

24  Our teacher a _ _ _ _ _ _ _ _ _ hates lazy students!  

 

 Questions 25 – 32  

 

Read the young woman's blog about herself and her apartment.  

Choose the best answer (A, B or C) for each space.  

For questions 25 – 32, mark A, B or C. 

 

Sharing an apartment  

 

My name's Claudia and I'm from Brazil. I'm living in London for a few months. 

Five mornings a  

week I go to a language school and six evenings a week I (25) ………… as a 

waitress in a  

Brazilian restaurant. The restaurant cook, Ben, (26) ………… the staff a 

delicious meal every  

evening after we (27) ………… work.  

 

I'm renting a nice apartment with two bedrooms but it's too expensive for me to 

live there by  

myself. My brother's with me at the moment but he (28) ………… for a long 

time because he has to go back to Brazil soon. Now I am looking for the right 

person to share my apartment.  

 

Are you interested in sharing the apartment with me? If you think you might be, 

send me your  

answers to these questions:  

 

What type of work or study (29) ………… ? 

When (30) ………… to London?   

(31) ………… you drive a car?  
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We need to clean the apartment ourselves. (32) ………… that worry you?  

 

If I like your answers, we can meet, get to know each other and talk some more 

about the  

apartment.   

 

25   A  works  B  work  C  working                        

26   A  is giving  B  give  C  gives           

27   A  finish  B  are finishing  C  is finishing  

28   A  doesn’t stay  B  don’t stay  C  isn’t staying  

 

29   A  you do  B  do you  C  do you do  

30   A  did you come  B  you did come  C  you came  

31  A  Does  B  Are  C  Can  

32   A  Do  B  Does  C  Is  

 

Part 5  

Questions 33 – 40  

Here are some sentences about everyday life.  

For each question, complete the second sentence so that it means the same as the 

first.  

Use no more than three words.  

 

33   I think it's a great party - how about you?  

What … …………………………………….. think of the party? I think it’s 

great.  

 

34   I watch a lot of TV every evening - how about you?  

How m uch T V … …………………………………….. every evening? - I 

watch a lot.  

 

35   Katia hates birthday cake.  

Katia re ally … …………………………………….. like birthday cake.  

 

36   Is English the only language you speak?  

……………………………………….. any other languages than English?  

 

37   Mum needs help in the kitchen, so Magda and John are there with her.  

Magda and John ……………………………………….. helping Mum in the 

kitchen.  

 

38 Do you know how many people Anna invited to her party?  

How m any people … …………………………………….. to her party – do you 

know?  
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39   Jack's terrible at singing but what about dancing?  

Jack can't sing but how well ……………………………………….. he dance?  

 

40   Roger's taking photos with his phone, not speaking on it. 

Roger … …………………………………….. speaking on his phone – he's 

taking photos with it. 

 

Для групп уровня Intermediate (В1+) 

 

Тест 1 

 

Questions 1 – 8  

 

You will hear eight short sentences. For each one, choose the best reply.  

You will hear each sentence twice.  

 

1    A  I know what you mean, but it's fun!  

  B  Do you mind showing me?  

  C  No, me neither.  

 

2    A  I'm sorry I can't.  

  B  What do you think of him?  

  C  In my opinion, it's boring.  

 

3    A  I don't think I should do that.  

  B  That's what I think, too.  

  C  It's lovely to meet you.  

 

4    A  Me, too!  

  B  Do you like it, too?  

  C  Let’s see.  

 

5    A  I don't know that person.  

  B  Me neither.  

  C  I’m not so sure.  

 

6    A  I guess it would be better to talk.  

  B  I think it's very nice.  

  C  Sure, that's fine.  

 

7    A  That's fantastic news!  

  B  No, I don't like it.  

  C  I know exactly what you mean!  

 

8    A  Sure, no problem.  
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  B  Fine, let me see.  

  C  Yeah, that’s right.  

 

Part 2  

Questions 9 – 16  

 Read the sentences about communication. Choose the missing word A, B, C or 

D for each space.  

 

9  We have to answer our emails quickly – my managers ............ on it!  

 

  A insist  B  persuade  C  encourage D believe  

 

10   It isn't easy to communicate well in a foreign language, but I don't think it's 

............ .  

 

Aincredible  B  careful  C  comfortable  D  impossible  

 

11   If you say what is wrong in a polite way, you can ............ without upsetting 

people.  

 

  A describe  B  complain  C  contact  D  decide  

 

12   Sam left me a note, but the writing was so ............ I couldn't read it.  

 

  A tiny  B  empty  C  tidy  D  easy  

 

13   Email is useful, but there are times when it is better to communicate ............ 

.  

 

  A day to day  B  up to date  C  face to face  D  first of all  

 

14   I am ............ at writing letters - I always phone people or send a text 

message instead.  

 

  A comfortable  B  alone  C  cool  D  awful  

 

15   My phone bill is ............ – I must find a cheaper way to communicate with 

my parents!  

 

  A miserable  B  furious  C  enormous  D  pleasant  

 

16   It is easier to keep in ............ with my grandparents now that they are on 

Facebook.  

 

  A place  B  touch  C  reach  D  front  
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Part 3  

Questions 17 – 24  

 

Read the sentences about everyday experiences.  What are the missing words? 

The first letter is already there.  There is one space for each other letter in the 

word. For questions 17 – 24, write the words.  

 

17  Please give me your honest o _ _ _ _ _ _ – what do you really think?  

 

18  At the beginning of lessons, my teacher likes to t _ _ _   a   j _ _ _ to make us 

laugh.  

 

19  With no heating on, the office was f _ _ _ _ _ _ _ and so we all had our coats 

on.  

 

20  What does your English teacher do to e _ _ _ _ _ _ _ _ quiet students to 

speak in class?  

 

21  We stayed up all night talking – it was great fun but this morning I'm 

absolutely  e _ _ _ _ _ _ _ _ !  

 

22  With a good friend, you can express your thoughts and f _ _ _ _ _ _ _ easily.  

 

23  Lucy has invited everyone except Paul to the party and so he feels absolutely  

m _ _ _ _ _ _ _ _ .  

24  You might have an expensive phone, but it's u _ _ _ _ _ _ if the battery 

doesn't work.  

 

Part 4  

Questions 25 – 32  

Read a woman's blog about her family Choose the best answer (A, B, C or D) 

for each space. For questions 25 – 32, mark A, B, C or D. 

 

Three generations under one roof  

 

Five people live in our house. My father is the oldest. He's an actor who is 

sometimes in TV  

advertisements. When he (25) ………… , which is quite often, he looks after my 

two-year-old  

daughter, Amy, and he does all the cooking. Before I leave for work in the 

morning, he always  

asks, 'What (26) ………… for breakfast?' and, 'Who (27) ………… sandwiches 

for lunch today?'  
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My husband and I run our own business selling jewellery online. People (28) 

………… it's difficult  

for a married couple to work together, but we enjoy it. People sometimes ask, 

'Who (29) …………  

the decisions?' Actually, we decide things together. People also ask about the 

customers, 'What  

kind of jewellery (30) ………… most often?' Well, all our jewellery is popular.  

 

My eighteen-year-old nephew also lives with us. At the moment he (31) 

………… for a flat of his own in our city. 

 

We all (32) ………… dinner together every evening and ask each other, 'How 

was your day?' It's great to hear the opinions and feelings of five different 

people. Amy doesn't say much yet but I know she will soon!   

 

25   A  don’t work  B  isn’t working  C  didn’t work D hasn’t worked  

 

26  A  does Amy want  B  Amy wants  C  is Amy wanting  D did A my w ant  

 

27  A  does need  B  need  C  needs  D has needed  

 

28   A  are thinking  B  is thinking  C  thinks  D think  

 

29  A  is making  B  does make  C  makes  D make  

 

30   A  do they buy  B  they buy  C  are they buying  D  they are buying  

 

31   A  looks  B  is looking  C  does look  D look  

 

32  A  do have  B  are having  C  has  D have  

 

Part 5  

Questions 33 – 40  

 

Here are some sentences about everyday experiences. For each question, 

complete the second sentence so that it means the same as the first. Use no more 

than three words.  

 

33   She wanted to know what happened last weekend.  

 

  'What … …………………………………….. last weekend?' she asked.  

 

34   Max sends lots of text messages every day – how about you?  

 

    How many text messages ……………………………………….. every day?  
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Max sends lots.  

 

35   There's a party at Rachel's house now.. 

 

  Rachel … …………………………………….. a party at her house now.  

 

36   I'm sorry but I've forgotten when our appointment is.  

 

    I'm sorry but I ……………………………………….. remember when our 

appointment is.  

 

37   'George didn't answer his phone, so who did?' said Isobel.  

 

  'Who … …………………………………….. George's phone? It wasn't him,' 

said Isobel.  

 

38   What was your first meeting with your new boss like?  

 

  How … …………………………………….. your first meeting with your new 

boss?  

 

39   What thoughts are in your mind at the moment?  

 

  What … …………………………………….. about at the moment?  

 

40   Every Friday, my friend and I go online to chat to each other.  

 

  My friend … …………………………………….. online every Friday to chat 

with me.  

 

 

Для групп уровня  Upper Intermediate (В2) 

 

Тест 1 

 

Part 1  

Questions 1 – 8  

 You will hear eight short recordings. For each one, choose the best answer. You 

will hear each recording twice.   

 

1  You overhear two friends talking in a supermarket.  

 

  What is the man doing?  

A  accepting an invitation  

B  trying to break off the conversation  
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C  explaining what the woman should do  

 

2  At a swimming pool, you overhear a diving instructor explaining something 

to a diver.  

 

  What technique does he want her to use next?  

A  to enter the water in a straight line  

B  to imagine how her body will look  

C  to jump higher on the board  

 

3  You hear a man and woman talking in a cafe.  

 

  What is the woman trying to do?  

A  communicate her wish to leave  

B  introduce a new topic of conversation  

C  express her disagreement with the man  

 

4  You overhear a driving instructor talking to a learner driver.  

 

  What point is he explaining?  

  A  You should know how wide your car is.  

  B  You should check in the mirror before stopping.  

  C  You should always look out for cyclists.  

 

5  You hear a mother talking to her son.  

 

  What is the mother doing?  

A  suggesting that her son changes what he does  

B  asking her son about his plans for the day  

C  checking her son understands her instructions  

 

 

6 You hear a tennis instructor talking to a student.  

What is the instructor doing?  

 

A  reminding the player of the progress he has made  

B  explaining how the player can improve his game  

C  bringing the player’s lesson to an end  

 

7  You hear a teacher talking to a class.  

 

  What is the teacher doing?  

A  commenting on progress  

B  checking understanding  

C  explaining an unusual topic  
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8  You hear two friends talking in the street.  

 

  What is the man doing?  

A  apologising for his mistakes  

B  explaining what he thinks the woman should do  

C  bringing the conversation to an end  

 

Part 2  

Questions 9 – 16  

Read the sentences about people. Choose the missing word A, B, C or D for 

each space.  

 

9  An ............ person wants to be very successful in their career.  

 

  A arrogant  B  inspiring  C  ambitious  D  optimistic  

 

10   Ben is a highly ............ scientist and is getting an important new job.  

 

  A respected  B  arrogant  C  naive  D  recognised 

 

11   Paula is ............ about her job saving endangered animals and can’t imagine 

doing anything  

else.  

 

  A interested  B  strong  C  involved  D  passionate  

 

12   It is hard to make a ............ person do something he or she doesn’t want to 

do.  

 

  A stubborn  B  loyal  C  motivated  D  respected  

 

13   Jamie is trying to ............ up cake because he knows he eats too many sweet 

things.  

 

  A keep  B  give  C  take  D  go  

 

14   I only eat vegetables now – it’s hard so I hope I can ............ it up  

 

  A hold  B  keep  C  take  D  cut  

 

15   Many people think it’s exciting to have ............ at something new from time 

to time.  

 

  A abreak  B  an idea  C  a go  D  help  
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16   If Tom ............ to get financial support for this business idea, it’s sure to do 

well.  

 

  A manages  B  succeeds  C  arrives  D  achieves  

 

Part 3  

Questions 17 – 24  

Read the sentences about people.  What are the missing words? The first letter is 

already there.  There is one space for each other letter in the word. For questions 

17 – 24, write the words.  

 

17  In business, you can’t afford to be too s _ _ _ _ _ _ _ _ and worry when 

people are negative about you.    

 

18  Brigitte is a l _ _ _ _ friend, so I know she’ll be with me through everything.  

 

19  Anna is rather n _ _ _ _ – she believes things that people say too easily.  

 

20  A _ _ _ _ _ _ _ people are big-headed and so they think they are more 

important than other people.  

 

21  I’m making an e _ _ _ _ _ to learn Russian before I move to Moscow but it’s 

hard.  

 

22  Dylan got a new job last year in the design department but it didn’t w _ _ _   

o _ _ so he left.  

 

23  My daughter’s following a tiring exercise programme but she’s determined, 

so she’ll k _ _ _ to it.  

 

24  A self-confident person isn’t afraid to t _ _ out new things.  

 

Part 4  

Questions 25 – 32  

Read the story about a woman’s neighbour. Choose the best answer (A, B, C or 

D) for each space. For questions 25 – 32, mark A, B, C or D. 

 

 

My remarkable neighbour 

I like listening to my neighbour’s stories about the history of our street. She is 

86 and has lived in the street since she was three. Her children have left home 

now but they and her grandchildren (25) ………… her often.   

One day, when she (26) ………… her granddaughter from primary school, a 

teacher came up to her. ‘In our history lessons at the moment, the students (27) 
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………… about life in the 1940s,’ he said. ‘Could you come and tell them about 

your schooldays back then?’  ‘Who (28) ………… you this idea?’ my neighbour 

asked the teacher in surprise. ‘Of course, it was my granddaughter!’ my 

neighbour told me. ‘So I had to do it even though I (29) ………… in public 

before.   Luckily, the children seemed really interested in my talk and had lots of 

questions.’  

‘(30) ………… ?’ I asked. ‘Everything! They even wanted to know what (31) 

………… for breakfast in 1940! I was quite famous for a time but it was a few 

years ago now. I wonder (32) ………… the children still remember my lesson.’   

 

25 A are visiting  B  had visited  C visit  D visited 

 

26 A was getting  B  has got  C is getting  D gets  

 

27 A learn  B  learnt  C are learning  D had learnt  

 

28 A did give  B  gave  C does give  D gives  

 

29 A has never spoken B  never spoke  C was never speaking  D had never 

spoken  

 

30 A Who with  B  Where to  C How long  D What about         

 

31 A I ate  B  did I eat  C had I eaten  D I have eaten  

 

32 A what  B  who  C whether  D which  

 

Part 5  

Questions 33 – 40  

Here are some sentences about people. For each question, complete the second 

sentence so that it means the same as the first sentence, using the word given. 

Do not change the word given. You must use between two and five words, 

including the word given. Write only the missing words.  

 

33   Lola, my friend from work, started writing stories when she was a child.  

stories 

 

  My friend, Lola, … ……………………………………..since she was a child.    

 

34   Lawrence noticed Emily painting the mountain.  

 

when 
 

  Emily … …………………………………….. Lawrence noticed her.  
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35   When people first arrived, there were no longer any dinosaurs on the earth.  

 

disappeared 

 

    When people first arrived, dinosaurs ……………………………………….. already.  

 

36   Dan hasn’t swum for three years because the sea’s very cold here.  

 

last 

 

  Dan … …………………………………….. in the sea three years ago because it’s very cold 

here.  

 

 

37   Why did the boss change Jonathan’s job – have you any idea?  

 

know 

 

  Do you … …………………………………….. Jonathan’s job? 

 

38   Who went with Emma on the cruise?  

 

go 

 

  Who did … …………………………………….. on the cruise?  

 

39   Who was the first to stop going to the gym?  

 

up 

 

  Who … …………………………………….. going to the gym first?  

 

40   Did the guests enjoy the party last night?  

 

me 

 

  Can you tell … …………………………………….. the party last night?  

 

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» 

проводится в форме зачета. 

 

№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 
Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет  представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

Выполнение обучающимся заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-5 баллов 
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себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, 

а также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате освоения 

дисциплины  

Задание 2: 0-5 баллов 

Задание 3: 0-10 баллов  

 

Суммарно ТКУ и ПА  

 

«Зачтено» 

-90 и более – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-70 и более – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания решены 

частично. 

 

«Не зачтено» 

-Менее 50– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены 

 

 

Типовые задания промежуточной аттестации 

 

 

Задания первого типа.  

1. Органы речи, их работа и роль в артикуляции звуков английского 

языка. 

2. Артикуляция согласных английского языка. 

3. Артикуляция гласных английского языка. 

4. Типы предложений в английском языке. 

5. Имя существительное в английском языке. Категория числа, рода, 

падежа. 

6. Артикль в английском языке. Основные случаи употребления 

неопределенного и определенного артикля. 

7. Артикль в английском языке. Артикли с конкретными и 

абстрактными существительными. 

8. Артикль в английском языке. Расположение артиклей. 

9. Артикль в английском языке. Употребление артиклей с именами 

собственными. 

10. Артикль в английском языке. Артикли с уникальными именами 

существительными. Артикли с существительными school, college, 

university, bed, town, home, church, hospital, prison, jail, work.  

11. Артикль в английском языке. Артикли с существительными, 
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обозначающими приемы пищи. Артикли с существительными, 

обозначающими части суток и времена года. Артикли с 

существительными, выражающими родовое понятие, изобретения, жанры, 

термины. Артикли в выражениях с предлогами in, with, like, as. Артикли в 

словосочетаниях с предлогом of. Отсутствие артикля в ряде выражений, 

вводимых предлогами. Артикли с существительными в функции 

приложения и предикатива. Артикли с субстантивированными частями 

речи. 

12. Местоимение в английском языке. Местоимение и его 

классификации. 

13. Имя прилагательное в английском языке. Степени сравнения 

прилагательных. 

14. Наречие в английском языке. Степени сравнения наречий. 

15. Имя числительное в английском языке. 

16. Глагол в английском языке. Категории  английского глагола. 

17. Настоящие времена английского глагола. Present Simple и Present 

Continuous. 

18. Настоящие времена английского глагола. Present Perfect и Present 

Perfect Continuous. 

19. Прошедшие времена английского глагола. Past Simple и Past 

Continuous. 

20. Прошедшие времена английского глагола. Past Perfect и Past 

Perfect Continuous. 

21. Будущие времена английского глагола. Future Simple и Future 

Continuous. 

22. Будущие времена английского глагола. Future Perfectи Future 

Perfect Continuous. 

23. Способы выражения будущего в английском языке.  

24. Косвенная речь. Согласование времён в английском языке. 

25. Действительный и страдательный залог в английском языке. 

 

 

Задания второго типа. 

Для групп уровня Pre Intermediate (B1) 

 

Часть 1 Чтение и понимание текста (30 минут) 

 

Reading Test 

Part 1  

Questions 1 – 5  

 

Look at the text in each question.  

What does it say?  

For each question, circle the correct letter A, B, or C.  
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1  

Mike 

 

This is the worst holiday I’ve ever been on – everything’s really awful.   

Please contact the travel agent.  I really need to get an earlier plane home.  

 

Speak soon  

Jane  

 

What does Jane want Mike to do for her?  

 

  A take a plane and join her soon  

  B find out about flights for her  

  C plan another holiday for her  

 

 2  

Gilly, 

 

Tina called – she wants to go to the new shopping centre after work tonight.  

She wants you to go too.  Please phone her back before 6 pm.  

 

Mum  

 

  A Tina should phone her mother back.  

  B Tina and Gilly have planned to meet at 6 pm.  

  C Tina would like Gilly to go with her.  

 

3  

Tom – your colleague Pete called.   

Please send him an email with the complete details for the trip on Saturday.  He 

needs to arrange the day and there’s not much time.  

 

  A Tom has to make plans for the trip.  

  B Tom must find out everything for the trip.  

  C Tom needs to provide information about the trip.  

4  

TUESDAY ONLY  

Remember – show your customer card before you pay to get special offers.  

 

A Some people can buy things more cheaply.  

B Special prices are available all week.  

 C The shop will ask to see your customer card. 

5  

Laura, your friend Jess called.  She is giving away some vegetables from her 

garden.  Call her later if you want some.  You can pick them up tomorrow.  
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  A Jess wants Laura to help her with her vegetable garden tomorrow.  

  B Jess wants Laura to call her tomorrow to buy some vegetables.  

  C Jess wants Laura to come round tomorrow if she’d like some vegetables.  

 

Part 2  

Questions 6 – 10  

 

Look at the sentences below about Rhossili Bay. Read the text on the opposite 

page to decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, circle yes. 

If it is not correct, circle no.  

 

6 Rhossili Bay recently won an international award.   Yes No  

7 People usually come to Rhossili Bay after reading about it.  Yes  No 

8 The people who live in Rhossili Bay are famous for being friendly. Yes No  

9 Sue Smale thinks tourism is bad for Rhossili Bay. Yes  No 

10 Rhossili Bay is attractive to different kinds of people.  Yes  No 

 

Rhossili Bay  

 

Travel north-west out of Swansea and before long, you are driving on empty 

country roads. This is the famous Gower Peninsula, which, in 1956, became the 

first place in Britain called an area of natural beauty. At the end of the Gower 

Peninsula is Rhossili Bay. Last week it won a prize for being the third best 

beach in Europe. But it is no tourist beach. There are no bright lights or ice-

cream sellers here. In fact, there's nothing for kids to do but enjoy an old-

fashioned seaside holiday, having fun on the beach and in the sea. There are not 

many places left that are like it.  

 

And yet the guest book at the Bay Bistro and Cafe House, one of the few 

businesses near the bay, is full of recommendations from New Zealanders, and 

visitors from Brittany, Canada and Belgium. Like the owner, Sue Muddeman, 

they didn't find this place in the pages of travel magazines, but through hearing 

about it from others.  

 

"When I lived in Birmingham and told people I was moving here they already 

knew of the place,"  

Sue says. "A lot of people come into the cafe and say they came down here as 

children. They bring their children back, and then their grandchildren. If people 

gave me money every time someone said they've been coming here since 

childhood, I would be a rich woman by now. Sadly, I'm not yet."  

 

At the heart of the beautiful bay, however, is its people. Sue Smale has managed 

a small souvenir shop in the tiny village of Rhossili for 35 summers and her 

customers always say the same thing. "They tell us it's beautiful, but the real 
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difference is the people. They talk to you," she says. "I think that shows how 

unusual the place is."  

 

"It's never too busy either. The cafe and the car park might be busy in summer, 

but in the middle of Rhossili Bay you can always sit on your own, because it is 

so huge. There is always more crime when the tourists are around. There are a 

few traffic jams and some more rubbish, but tourism is our economy. We nearly 

lost our village hall, but we turned it into a hostel for visitors, which is bringing 

in a lot of money.”  

 

Nobody, however, would allow Rhossili Bay to lose its character. What makes 

this place special is the fact it never changes. The only sign of modern life in the 

bay are some surfers on the ten kilometres of golden sand. But to the north, you 

can still find walkers and fishermen. The spirit of Rhossili Bay lives on in each 

and every one of them.  

 

Part 3  

Questions 11 – 15  

Read the text and questions below. For each question, circle the correct letter A, 

B, or C.  

 

Fashion photo project    

 

It's been a while since I've been part of a fashion photo project. But at 6am 

yesterday three cars arrived at the farm, and a group of 13 people got out.  

 

It was very busy from the moment they arrived. The team in charge of clothes 

had brought so many that they had to work outside. The hair and make-up teams 

used the big kitchen. They didn't let me in there. "Do not touch his hair," said 

the photographer. "That's perfect for the photo. I love it."  

 

The clothes used in fashion photography are all tiny. But to my surprise, most of 

the clothes weren't too small for me. There was, though, a very tight jacket 

which I couldn't close. A lady took a pair of scissors and, amazingly, 

immediately cut straight up the back with one hand while closing the buttons at 

the front with the other and after just a minute, I was dressed.  

 

The photographer had got everything ready in a field near the farmhouse. 

Someone had turned some music up loud and the rest of them were drinking 

juice. It looked like a really cool party.  

 

Everybody was so very busy, the whole time. The photographer's two assistants 

seemed to be working the hardest. He took hundreds of photos on many 

different cameras, so they were moving the equipment around all the time.  
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We did six completely different scenes in less than three hours. That's Olympic 

speed. Then they left as quickly as they'd arrived. What a great experience!  

11 What is the writer doing in this text?  

 

 A warning people about how hard it is to work in fashion  

 B describing what a fashion photo project can be like  

 C telling people to have a career in fashion  

 

12 The writer was amazed by  

 

A the number of people who arrived.  

 B how quickly the people worked.  

 C the amount of stuff they had brought.  

 

13 The writer was surprised that a lady cut his jacket because  

 

A she closed it.  

B he fitted into it.  

 C she was so fast.  

 

14 The writer thought there was a party atmosphere because  

 

 A people were enjoying themselves.  

 B people were being lazy.  

 C people were dancing.  

 

15 Which of these would make a good headline for the text?  

 

 A Man joins the fashion world and becomes famous  

 B The shocking truth about fashion projects  

 C The fashion business is so exciting  

 

Part 4  

 

Questions 16 – 20  

 

Read the text below and choose the correct answer for each gap.  

 

When I finished university, I knew I didn’t want an office job because I dislike 

doing the same thing all the time.  I love travelling and wanted to (16) ………… 

as much as possible.  So I thought – if I can find a job where I will be able to see 

the world, I won’t need to get a loan to go travelling.  People (17) ………… 

realise that most flight attendants have degrees and have chosen this career for 

the advantages it offers.  It is hard work being on your feet all day.  But I enjoy 

working (18) ………… – my colleagues are really great.  And the opportunities 
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to meet new people and learn about different countries are great too.  Customers 

can sometimes be quite  

(19) …………, but we get training in how to deal with that.  I get a good salary 

and I don’t mind packing my (20) ………… every time I fly.  I also have plenty 

of free time to do other things, which I really enjoy.   

 

16 A book accommodation  B  check into a hotel  C  go away    

 

17 A rarely  B  especially  C  absolutely    

 

18 A long hours  B  at weekends  C  in a team    

 

19 A annoying  B  interesting  C  disappointing    

 

20 A visa  B  accommodation  C  suitcase    

 

Part 5  

Questions 21 – 25  

 

Read the text. Think of the word which best fits each gap. Write ONE word for 

each gap.  

 

 Hey Natalie,  

 

How are you?  I’m writing to ask your advice.  You know I have only  

(21) ………… finished  

the first month in my new job.  Well, you won’t believe what happened.  

 

I was eating lunch the other day when my phone  

(22) ………… . 

It was another company.  They were phoning  

(23) ………… offer me a job!  What  

(24) ………… I do?  I have to give them my answer by Friday.  I think I know 

what you   

(25) ………… say, but I wanted to check with you first anyway.  

Write back soon!  

 

Love,  

 

Задания третьего типа 

1. Переведите текст письменно. 

THE ECONOMY OF GREAT BRITAIN 

The United Kingdom has a developed mixed private-and public-enterprise 

economy and ranks among the top industrial countries in growth rates, 

productivity, and competitiveness. The gross national product (GNP) is growing 
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faster than the population. The GNP per capita is among that of most other 

European countries. 

The state sector was reduced during the 1980s and 1990s owing to policies of 

privatization, or denationalization, of publicly owned corporations. There was 

also an improvement in the standard of living. Unemployment and inflation rates 

were gradually reduced but remained high. 

Nowadays, government policies include the close monitoring and frequent 

adjustment of interest rates; a gradual reduction in the level of direct personal 

taxation; a reduction in the levels of power and influence of national trade 

unions in national labour negotiations; the encouragement of wider home 

ownership and of individuals' shareholdings in companies. 

Considerable emphasis is placed on increased exposure of the economy to 

market forces. The government controls the production of coal, steel, and ships, 

it also runs certain utilities, the railways, and most civilaviation. 

Manufacturing industries account for one-fifth of the GNP. Small companies 

predominate, though companies with 500 or more employees employ a larger 

percentage of the work force. Major manufactures include motor vehicles, 

aerospace equipment, electronic dataprocessing and telecommunication 

equipment, metal goods, precision instruments, petrochemicals, and other 

chemicals. High-technology industries are being developed. 

Agriculture accounts for less than 2 percent of the GNP and employs some 2 

percent of the work force. Farming is highly mechanized, though farxns are not 

extremely large, and is dominated by the raising of sheep and cattle. The United 

Kingdom is not agriculturally selfsufficient. Chief crops include barley, wheat, 

sugar beets, and potatoes. 

The mineral industry accounts for approximately 6 percent of the GNP but 

employs less than 1 percent of the work force. Production from oil fields in the 

North Sea has allowed the United Kingdom to become virtually self-sufficient in 

petroleum. The United Kingdom's coal  industry, despite its steady decline since 

the early 1950s, remains one of the largest and most technologically advanced in 

Europe. 

Public revenues ordinarily fall short of expenditures and are chiefly derived 

from income taxes, which are highly progressive, and excises. A single 

graduated income tax was introduced in 1973. Deficits are offset by public 

borrowing. The country (as well as its capital) is a major world financial and 

banking centre. 

Chief imports of Great Britain are: metallic ores, except iron ore, food. Chief 

exports are: china, automobiles and other vehicles, wooden goods, steel, 

electrical and mechanical machinery, tractors, scientific instruments, chemicals, 

petroleum. 

Just under half of the total population is in the labour force. The highest 

proportion of employees (more than two-thirds) are in the service sectors, 

financial services and distribution. 

Manufacturing, although it has declined, employs more than one-fifth of all 

workers. Smaller numbers are in construction, energy, agriculture, forestry, and 
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fishing. 

Письменно ответьте на вопросы. 

1. What is the rank of the UK in the world in terms of the GNP? 

2. How did the GNP of the UK changed in years1993-94? 

3. What are the major industries in the UK? 

4. When did Great Britain become a member of the EU? 

5. What are the major economic problems of Great Britain? 

6. What is the British government economic policysince1979? 

7. What is said in the text about the unemployment in the UK? 

 

Используя информацию из текста докажите, что: 

1. The United Kingdom is an attractive country for foreign investors. 

2. UK has many natural resources for its developed industry. 

3. UK is a large market for national producers. 

4. UK is a perfect place for international trade. 

 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из следующих времен: 

Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past Continuous. 

1. Where you (to be) yesterday? – I (to be) at home the whole day. – How 

strange. I (to ring) you up at two o'clock, but nobody (to answer). – Oh, I (to be) 

in the garden. I (to read) your book and (not to hear) the telephone.  

2. What you (to do) at five o'clock yesterday? – I (to work) in the library. – I (to 

be) there, too, but I (not to see) you.  

3. Nina (to celebrate) her birthday yesterday. Her room looked beautiful, there 

(to be) many flowers in it. When I (to come) in, somebody (to play) the piano, 

two or three pairs (to dance).  

4. Listen! Somebody (to play) the piano.  

5. I (to like) music very much.  

6. When I (to look) out of the window, it (to rain) heavily and people (to hurry) 

along the streets.  

7. What you (to do) at seven o'clock yesterday? – I (to have) supper.  

8. When I (to come) home yesterday, I (to see) that all my family (to sit) round 

the table. Father (to read) a letter from my uncle, who (to live) in Kiev.  

9. Yesterday I (to work) at my English from five till seven.  

10. It (to rain) the whole day yesterday.  

11. Where your sister (to be) now? 

– She (to be) in her room. She (to do) her homework.  

12. He (to brush) his teeth at the moment. He (to clean) them thoroughly 

morning and night.  

13. Don't disturb her while she (to sleep).  

14. You (to talk) nonsense. You never (to talk) sense.  

15. My mother (to sit) in the sunlight now and I (to set) the table. 

 

3. Перепишите предложение, подчеркните причастия, укажите их 

функцию. 
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Переведите предложения письменно. 

1. The sales manager showed us the list of goods exported by the company. 

2. Inform us as soon as possible when you intend to deliver the goods ordered. 

3. Not receiving letters from her, he sent a telegram. 

4. When asked to take part in the talks, he agreed a tonce. 

5. I have just bought a book containing information about taxation. 

6. Being a foreigner, she couldn’t get used to the life in this country. 

 

4. Перепишите предложения, выбрав верный вариант сказуемого. 

Определите его время и залог. 

1. When he arrived in the city the bridge across the river 

a) was still being built 

b) was still built 

c) has still been built 

2. Every year the lectures of the Professor with great 

Interest. 

a) had been listened to 

b) are being listened to 

c) are listened to 

3. The automatic devices month. 

a) had been installed 

b) have been installed 

c) are in stalled 

4. The works of this physicist come. In the years to 

a) are referred to 

b) will be referred to 

c) have been referred to 

1. Выберите верный ответ. Перепишите и письменно переведите 

предложения. 

2. Can you give me to drink? 

a) something 

b) anything 

c) nothing 

3. If you find interesting in this magazine, send it to me, please. 

a) something 

b) anything 

c) everything 

4. They had a very hard day, that’s why of them came to the party. 

a) anyone 

b) nobody 

c) none 

5. I don’t  expect tonight. 

a) anybody 

b) nobody 

c) everybody. 
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5. Перепишите предложения, подчеркните объектный инфинитивный 

оборот. Переведите предложения письменно. 

1. We expect the company to work at a loss next year. 

2. We believe him to be one of best specialists in this field. 

3. I would like him to be promoted soon because he deserves it. 

4. I heard him speak on the phone. 

 

6. Выберите верный вариант. Перепишите и письменно переведите 

предложения. 

1. Nobody is than Mike 

a) happier 

b) as happy 

c) more happier 

2. His job is than his friend’s. 

a) much important 

b) much more important 

c) most important 

3. He is punctual and never comes . 

a) lately 

b) late. 

4. He knows French of all. 

a) worse 

b) badly 

c) worst 

 

7. Перепишите и письменно переведите текст. 

1. Over the last thirty years a new approach to management has been 

developing. According to it the way to increase workers’ efficiency is to 

improve their job satisfaction and motivation. The methods of making work 

more interesting include job enlargement, job enrichment and new forms of 

group work. 

2. Job enrichment involves giving extra responsibilities to workers such as 

production planning, quality control and technical development. Special types of 

work groups have been formed where workers share responsibility for certain 

tasks. For example, at the Volvo car plant in Sweden assembly workers do not 

work on a moving production line. They are organized into teams of fifteen to 

twenty members. They have their own tasks, like assembling heating and 

electrical systems, and they work in their own part of the factory. As can be 

seen, the basic idea of this approach that a worker should have an interesting 

job. In the 1930s Professor Elton Mayo, a Harvard University psychologist, 

evaluated the factors influencing productivity. He and his colleges directed a 

series of experiments on how working conditions affected output. Such things as 

lighting, lunch times, rest periods, wall colors, pay and temperature were varied 

to see how they affected productivity. The researchers generally discussed the 
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changes with the workers before putting them into effect. It was found that there 

was an increase in productivity whether conditions were better or worse. 

3. The researchers realised that their study was also about workers’ attitudes and 

values. It was clear that the workers had developed a high morale during the 

experiment and had been motivated to work hard. They had enjoyed feeling they 

were especially selected for the study and were receiving a lot of attention from 

management. They had developed good relationships with each other and with 

their superior during the experiment. The good relationships and social contacts 

had made their work more enjoyable. 

4. The researchers came to the conclusion that social relations among workers 

and between workers and their bosses affect output, the quality of work and 

motivation. The feeling of belonging to a group, and his/her status within that 

group strongly affect his/her behavior. 

 

8. Перепишите предложения. Подчеркните в них следующие члены 

предложения: подлежащее одной чертой, сказуемое двумя чертами, 

дополнение пунктиром, определение волнистой, а обстоятельство 

пунктирной линией. Переведите предложения на русский язык. 

1. By the end of the year our experiments will have been finished. 

2. This electronic equipment has been designed for speeding up production. 

3. Shakespeare’s works are read by millions of people. 

4. Scientists throughout the world study the problem of the future of human 

Civilization on the Earth. 

5. Solicitors help their clients to make a wi1l or buy a house. 

6. The United Kingdom can be divided into four large historical Areas. 

7. Scientists use computers for many different purposes. 

 

9. Определите время и залог сказуемого и переведите предложения на 

русский язык. 

1. Since the beginning of the century the European theatre has been endlessly 

experimenting with new forms and styles. 

С начала века европейский театр бесконечно экспериментировал с 

новыми формами и стилями. (Present Perfect Continues Active). 

2. It's twenty years since he left home and he has never been heard of since. 

Прошло двадцать лет с тех пор, как он покинул дом и с тех пор о нем 

ничего не слышали (is – Present Indefinite Active, left – Past Indefinite Active, 

has been heard Present Perfect Passive). 

3. Educational TV is developing rapidly, it covers 17 schools and college 

subjects. 

He has been offered an interesting new job and now he is being paid well for it. 

4. Travel is the name of a modern disease, which started in the mid-fifties and is 

still spreading. 

 

10. Укажите номера предложений, содержащих прилагательные в 

превосходной степени. Спишите предложения с прилагательными в 
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сравнительной степени. 

Подчеркните эти прилагательные и переведите предложения на русский 

язык. 

1. We have two ears and only one tongue in order that we may hear more and 

speak less (Diogenes). 

2. He is the best specialist in our Department. 

3. Which is the easiest subject for you? 

4. They think that the people in Newport were nicer, more police and more 

hospitable than the people in Liverpool. 

5. The more difficult the task the less we under stand it. 

6. Do you have more or less free time now than you had last year? 

7. What is the most interesting subject for you? 
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I. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» (Английский язык) составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   22.02.2018 № 122. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

(Английский язык) направлена на изучение иностранного языка как 

целостной системы, состоящей из грамматических структур и 

лексического наполнения. Дисциплина развивает практические навыки 

владения иностранным языком в сфере общей коммуникации, а также 

для делового и профессионального общения.  
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3-4 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» (Английский язык) является 

формирование профессиональной коммуникативной компетенции. 

Формирование профессиональной коммуникативной компетенции 

подчинено цели подготовки бакалавра и обеспечивает способность и 

готовность осуществлять речевую деятельность на английском языке в 

профессиональных ситуациях общения. 

 

Задачи дисциплины: 

• формирование знаний, умений и практического опыта осуществления 

деловой коммуникации в устной и письменной форме; 

• научить решать стандартные задачи профессиональной деятельности, 

используя иностранный язык в своей специальности: понимать 

оригинальную монологическую и диалогическую речь, вести беседу и 

демонстрировать коммуникативные умения при непосредственном 

общении в деловой среде; вести поиск иноязычной информации на 

заслуживающих доверия сайтах; 

• сформировать представление о различиях между стандартами 

формальной и неформальной деловой коммуникации на ИЯ в устной и 

письменной формах в условиях профессиональной   деятельности, формы и 
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правила академического и профессионального письма, необходимые для 

составления и редактирования текстов профессиональной направленности 

• сформировать навыки понимания, анализа и структурирования 

информации н иностранном языке, необходимой для профессиональной 

деятельности. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 

Результаты 

освоения 

ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе

тенци

и 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

й 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы 

образователь

ной 

деятельности 

выпускник 

должен 

знать 

выпускник 

должен 

уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(

ых) языке(ах) 

УК-4 УК-4.1 

Демонстриру

ет знание 

основных 

норм, 

функциональ

ных стилей, 

аспектов 

взаимодейст

вия в 

деловой 

среде на 

языке 

коммуникац

ии 

основные 

принципы 

построения 

устной и 

письменной 

речи. 

говорить и 

писать на 

русском и 

иностранных 

языках, 

переводить 

письменно и 

устно тексты 

профессиона

льной 

направленно

сти с 

иностранного 

языка на 

русский и с 

русского на 

иностранный

. 

профессионал

ьной 

коммуникации 

на русском и 

иностранных 

языках, 

способностью 

работать в 

группах и 

проектных 

коллективах; 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики 

Контактная 

работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма  

3 семестр 

Тема 1. 

Вербальные аспекты 

профессионального 

общения (Verbal Aspects 

of Professional 

Communication) 

 

3 

       14 

Доклад-

презентация / 

20 

 

Тема 2  

Процесс 

профессионального 

общения 

(Professional 

Communication Process) 

        20 

Доклад-

презентация / 

20 

 

Тема 3.  

Язык для особых целей 

(Language for Specific 

Purposes) 

  

 

     15 

Реферат /20 

 

Тема 4.  

Английский для 

социальных наук 

(English for Social 

Sciences) 

 1      15 

Эссе/20 

Тест /20 

 

Всего (сем):  3 1       64 100 

Контроль, час/сем. 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем. 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных 

единицах)/сем. 

2 
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Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

заочное  

4 семестр 

Тема 5. Английский для 

языковой педагогики 

(English for Language 

Pedagogy) 

 

 

 

3 

       30 

Доклад-

презентация / 

20 

 

 Тема 6.   

Перевод и стиль 

(Translation and Style) 

 

        20 

Реферат / 20 

 

Тема 7.  

Публицистика 

(Publicistics) 

  

 

     30 

Реферат /20 

 

Тема 8. 
Новые языковые 

вариации 

(New Language Varieties) 

 1      15 

Эссе/20 
Тест /20 

 

Всего:  3 1       95 100 

Контроль, час/сем. 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем. 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных 

единицах)/сем. 

3 

Всего:  6 2       159 100*2 

Контроль, час/ 13 Зачет 

Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах)/ 

180 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/. 

5 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1.  Вербальные аспекты профессионального общения (Verbal 

Aspects of Professional Communication) 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в английском языке; основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации. Порядок слов в английском предложении. To be. 

Указательные и вопросительные местоимения. Образование и употребление 

настоящего продолженного времени. Местоимения. Безличные 

предложения Образование и употребление простого прошедшего времени. 

Неправильные глаголы. Степени сравнения прилагательных. Образование и 

употребление настоящего совершенного времени. 

 

Тема 2. Процесс профессионального общения (Professional Communication 

Process) 

Образование и употребление простого будущего времени. Придаточные 

предложения условия и времени. Образование и употребление прошедшего 

продолженного времени. Модальные глаголы (can, may, must и их 

эквиваленты).  

 

Тема 3.  Язык для особых целей (Language for Specific Purposes) 

Образование и употребление прошедшего продолженного времени. 

Модальные глаголы (can, may, must и их эквиваленты).  Прошедшее 

совершенное время. Значение и употребление. 

 

Тема4. Английский для социальных наук (English for Social Sciences) 

Прошедшее совершенное время. Значение и употребление 

 Образование и употребление простого будущего времени. Придаточные 

предложения условия и времени.  Образование и употребление простого 

будущего времени. Придаточные предложения условия и времени.  

 

Тема 5. Английский для языковой педагогики (English for Language 

Pedagogy) 

Грамматика: Образование и употребление страдательного залога  

 

Тема 6. Перевод и стиль (Translation and Style) 

Страдательный залог простых времен 

 

Тема 7. Публицистика (Publicistics) 

Образование и употребление прошедшего совершенного и 

продолженного времени в активном и пассивном залоге. Согласование 

времен. 

 

Тема 8. Новые языковые вариации (New Language Varieties) 
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Грамматика: Модальные глаголы should / ought. 

Сослагательное наклонение. Типы условных предложений. 
 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как семинары, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков использования 

профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Готовясь к докладу или реферативному 

сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 

допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 

семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
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мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и  

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 



11 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться 

без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и 

это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 
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аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели 

в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке реферата 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 

текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 
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включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

выполнению практикумов по решению задач по иностранному языку 

Практикум по решению задач при изучении иностранных языков 

представляет собой письменные задания тренировочного характера 

(лексико-грамматические упражнения, контрольные работы). 

Тренировочные задания по грамматике позволяют измерить уровень 

знаний и умений студентов грамматических навыков в продуктивных и 

рецептивных видах речевой деятельности в пределах определенного 

программами грамматического минимума. 

Критерии оценки: языковая правильность и точность выполнения 

задания; полнота выполнения задания; соответствие поставленной цели или 

инструкции. 

Подготовка к практической работе 

Для выполнения практических работ обучающийся должен 

руководствоваться следующими положениями: 

Внимательно ознакомиться с описанием соответствующей 

практической работы и установить, в чем состоит основная цель и задача 

этой работы; 

По лекционному курсу и соответствующим литературным источникам 

изучить теоретическую часть, относящуюся к данной работе. 

Выполнение практических работ 

Успешное выполнение практических работ может быть достигнуто в 

том случае, если обучаемый представляет себе цель выполнения 

практической работы, поэтому важным условием является тщательная 

подготовка к работе. 

Оформление практических работ 

Оформление практических работ является важнейшим этапом 

выполнения. Каждую работу обучающиеся выполняют, руководствуясь 

следующими положениями: 

На новой странице тетради указать название и порядковый номер 

практической работы, а также кратко сформулировать цель работы; 

Записать при необходимости план решения заданий; 

Схемы и графики вычертить с помощью карандаша и линейки с 

соблюдением принятых стандартных условных обозначений; 

После проведения практических занятий обучающиеся должны 

составить отчет о проделанной работе. Практическая работа должна быть 
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написана разборчивым подчерком и выполнена в тетради с полями для 

проверки работы преподавателем. Итогом выполнения является устная 

защита работы, по вопросам, которые прописаны в конце каждой работы. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 
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этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

 

аименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. 

Вербальные 

аспекты 

профессионально

го общения 

(Verbal Aspects of 

Professional 

Communication) 

Образование и употребление 

настоящего продолженного 

времени. Местоимения. 

Безличные предложения 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

выполнение 

упражнений. 

Подготовка доклада- 

презентации 

Доклад-

презентация  

 

Тема 2  

Процесс 

профессионально

го общения 

(Professional 

Communication 

Process) 

Упражнения: Прошедшее 

продолженное время. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Модальные 

глаголы Лексика по теме 

чтение и перевод текста, 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

выполнение 

упражнений. 

Подготовка доклада- 

презентации 

Доклад-

презентация  

 

Тема 3.  

Язык для особых 

целей (Language 

for Specific 

Purposes) 

Лексика по теме, чтение и 

перевод текс та, подготовка 

ведения диалога на тему. 

Упражнения: Прошедшее 

продолженное время. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Модальные 

глаголы 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

выполнение 

упражнений. 

Подготовка реферата 

Реферат 

 

Тема 4 

Английский для 

социальных наук 

(English for Social 

Sciences) 

Упражнения: 

Придаточные условия и 

времени, будущее время. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

выполнение 

упражнений. 

Подготовка к 

тестированию 

Написание эссе 

Эссе 

Тест 

Тема 5  

Английский для 

языковой 

педагогики 

(English for 

Language 

Pedagogy) 

Лексика по теме, правила 

проведения презентации 

(вступление). Упражнения: 

Настоящее совершенное. 

Предлоги времени. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

выполнение 

упражнений. 

Подготовка доклада- 

презентации 

Доклад-

презентация  

 

Тема 6  

Перевод и стиль 

(Translation and 

Style) 

Лексика по теме, чтение и 

перевод текс та, Упражнения: 

Простые времена 

Страдательного залога. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

выполнение 

упражнений. 

Подготовка реферата 

Реферат 
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Тема 7.  

Публицистика 

(Publicistics) 

Упражнения: 

Придаточные условия  и 

времени, будущее время. 

Лексика по теме, чтение и 

перевод текста, Лексика по 

теме, чтение и перевод текс та,  

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

выполнение 

упражнений. 

Подготовка реферата 

Реферат 

 

Тема 8.  

Новые языковые 

вариации (New 

Language 

Varieties) 

Упражнения: Прошедшее 

совершенное и Прошедшее 

совершенное и продолженное. 

Согласование времен 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

выполнение 

упражнений. 

Написание эссе 

Подготовка к 

тестированию 

Эссе 

Тест  

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Гумовская, Г. Н. Английский язык профессионального 

общения=LSP: English for professional communication: учебное пособие : 

[16+] / Г. Н. Гумовская. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 218 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru(дата обращения: 

10.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-2846-8. – Текст : 

электронный. 

2. Гуревич, В.В. Практическая грамматика английского языка: 

упражнения и комментарии : [12+] / В.В. Гуревич. – 12-е изд. – Москва : 

Флинта, 2017. – 292 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 08.04.2020).  

Дополнительная литература 
 

    1.Учебный англо-английский терминологический словарь психолого-

педагогических терминов=English-english dictionary of psychological and 

pedagogical terms: словарь / сост. М. В. Межова. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2012. – 96 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru (дата 

обращения: 10.06.2021). – Текст : электронный. 

 2. 1. Балыгина, Е. А. Английский язык для психологов : учебное пособие 

: [16+] / Е. А. Балыгина. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 359 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru (дата обращения: 

02.06.2021). – ISBN 978-5-9765-4000-2. – Текст : электронный. 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482145%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103487
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227744
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603171
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№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

Основные учебные материалы 

1. Официальный сайт Британского совета. http://www.britishcouncil.com 

2. Официальный сайт газеты “FinancialTimes”. http://www.ft.com 

3. 
Официальный сайт газеты 

“FinancialTimes”(подкасты). 

http://www.podcast.ft.com 

4. 
Официальный сайт газеты 

“FinancialTimes”(видео). 

http://www.video.ft.com 

5. Официальный сайт ВВС. http://www.bbc.com.uk 

6. Официальный сайт ВВС (подкасты). http://www.bbc.co.uk/podcasts 

7. Официальный сайт ВВС (новости). http://www.bbc.co.uk/news 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия (комплекты 

плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

http://www.britishcouncil.com/
http://www.ft.com/
http://www.podcast.ft.com/
http://www.video.ft.com/
http://www.bbc.com.uk/
http://www.bbc.co.uk/podcasts
http://www.bbc.co.uk/news
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лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма 

учебного 

занятия, по 

которому 

проводится 

ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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1. Доклад-

презентация 

 20-15 – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, 

презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное 

использование специальной терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно 

ответил на все вопросы в ходе дискуссии; 

14-5 – не корректное оформление презентации, грамотное 

использование специальной терминологии, в основном 

свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик 

частично правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; 

4-1 – отсутствие презентации, докладчик испытывал 

затруднения при выступлении и ответе на вопросы в ходе 

дискуссии 

2. Реферат 20-15 – грамотное использование специальной терминологии, 

свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность 

и обоснованность выводов; 

14-5 – грамотное использование специальной   терминологии, 

частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, 

выводы недостаточно обоснованы; 

4-1 – грамотное использование специальной терминологии, 

способность видения существующей проблемы, 

необоснованность выводов, неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

3. Эссе 20-15 – грамотное использование специальной терминологии, 

свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность 

и обоснованность выводов; 

14-5– грамотное использование специальной терминологии, 

частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, 

выводы недостаточно обоснованы; 

4-1 – грамотное использование специальной терминологии, 

способность видения существующей проблемы, 

необоснованность выводов, неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

4 Тест 20-19 – верные ответы составляют более 90% от общего 

количества; 

18-15 –     верные ответы составляют 80-50% от общего 

количества; 

14-0 –     менее 50% правильных ответов 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы эссе: 

 

1. Emotions and their role in human life 

2. My favorite  school subject 

3. Profession of a teacher.  

4. On Education 

5. Pros and cons of distance learning 

6. Pre-elementary schooling  

7. Exam: emotions or stress? 

8. The characteristics of coaching as a technology 
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9. The methods of teaching 

10. My pedagogical philosophy  

11. A perfect training (lesson).  

12. My favorite teacher 

13. Physiognomy: the face as an object of modern research 

14. Online education. Pros and and cons. 

15. The essence of stress 

 

Примерные темы рефератов 

1. История педагогики в России. 

2. Развитие речи ребенка третьего года жизни 

3. Развитие математических способностей у дошкольников 

4. Влияние подвижных игр на развитие ребенка 

5. Особенности обучения одаренных детей 

6. Физическое воспитание  

7. Технические средства обучения 

8. Урок физической культуры в школе 

9. Влияние информационных технологий в современном мире. 

10. Инклюзивное образование 

 

Примерные темы докладов и презентаций: 

1. Abilities and inclinations  

2.  The structure of personality  

3. Socio-psychological climate in labor collective  

4. Social tolerance. Tolerance.  

5. Dreams and their relation to creativity  

6. The current view of the memory device  

7. Will and emotions. The concept of emotions. Types of emotions.  

8. Psychological characteristic of types of temperament 

9. The management of aggression in the team 

10. Typical and individual personality 

 

Типовой тест. 

1. What is the name of that picture which you …        on the wall. 

a) look at 

b) is looking at 

c) look 

d) are looking at 

2. Next time you  …  to my house, you must bring that biblioclub. 

a) come 

b) coming 

c) is coming 

d) are coming 

3.  …   by air because the cost of flying is very high. 

a) I do not often travel 



21 

b) I will often travelling 

c) I am not often travelling 

d) I will not often travelling 

4. Why  …   late every time we arrange to meet? 

a) is he 

b) he is 

c) is he being 

d) he is being 

5. I  …   her every day and she never says hello to me. 

a) see 

b) seeing 

c) am seeing 

d) will see 

6. Later tonight I   …  my uncle, who is ill in hospital. 

a) visiting 

b) visit 

c) am visiting 

d) are visiting 

7.  …  to see that film that is on at the cinema next week? 

a) Do you go 

b) Is you going 

c) Are you going 

d) Do you going 

8.   …  every single thing which that man says? 

a) Do you believe 

b) Do you believing 

c) Is you believing 

d) Are you believing 

9. Sometimes I …   what the teacher says to me. 

a) do not understanding 

b) do not understand 

c) am not understanding 

d) understand not 

10. I …   to remember your name but I'm afraid I can't remember it. 

a) try 

b) trying 

c) am trying 

d) will trying 

11. I've  …   you not to do that many times before. 

a) told 

b) saying 

c) says 

d) said 

12. I dare  …  you're right. 

a) tell 
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b) told 

c) tells 

d) say 

13. Now that would be …  but my lips are sealed. 

a) told 

b) saying 

c) telling 

d) said 

14. That    … , they walked out of the room in total silence. 

a) told 

b) said 

c) telling 

d) saying 

15. I'm afraid I can't    …   for sure but I think it's safe. 

a) said 

b) says 

c) say 

d) telling 

16. You shouldn't take any notice of that because it's only hear   … . 

a) telling 

b) says 

c) tells 

d) say 

17. That's what people are always  … . 

a) say 

b) said 

c) telling 

d) saying 

18. What I  …  and what I do are not necessarily the same. 

a) said 

b) saying 

c) say 

d) tell 

19. It's no good trying to persuade me because I'm not  …   a word. 

a) tells 

b) saying 

c) telling 

d) told 

20.   …   us that story again! 

a) Say 

b) Tell 

c) Tells 

d) Says 

 

 Типовые задания к семинару: 
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 Задание 1. 

I. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

английского на русский язык. 

Profession of a teacher is one of the most ancient professions but even today it 

still remains one of the most important. Teachers do not only educate their 

students, but bring them up and help them become part of the society. 

Not everyone can be a teacher as being a teacher means being a good example. 

Teacher must have an immaculate reputation, be someone who his or her students 

can be proud of, trust and seek advice. 

Teachers, along with parents, take part in the process of upbringing. Teachers 

help resolve conflicts and arguments, they explain the rules of behaviour and a lot 

more. It is very important for a teacher to find an approach to every student. 

Professionalism of a teacher also plays a great role. 

 

1. Is it important for a teacher to find an approach to every student? 

2. What does it mean to be a good teacher? 

II. Поставьте вопрос к подчеркнутому члену предложения. 

Teacher must have an immaculate reputation 

III. Раскройте скобки, употребив правильную глагольную форму. 

Once John Smith and his wife Mary who (1 — live) in a small house in the 

mountains, (2 — find) a dog. Though the dog (3 — be) weak and hungry, he (4 

— not eat) anything in the presence of his new masters. Several days later the dog 

(5 — disappear). John and Mary (6 — leave) alone. But one day when Smith (7 

— travel) in a train, he (8 — see) his dog running along the road. He (9 — get) 

off the train at the next station, (10 — buy) a piece of meat, (11 — catch) the dog 

and (12— bring) him home again. There the dog (13 — tie) up for a week. 

The dog (14— escape) several times and each time he (15— run) north. At last 

the dog (16 — decide) to stay at the cottage but a long time (17 — pass) before 

Smith and his wife (18 — can) touch him. They (19 - call) him Wolf. 

One summer a stranger (20 — come) to the cottage. As soon as the dog (21 — 

see) him, he (22— rush) to the stranger and (23 — lick) his hands. Then the 

stranger (24 - say): "His name (25 - be) not Wolf. It (26 - be) Brown. He (27 - be) 

my dog." Mary (28 - ask) to leave the dog with them. But the stranger (29 — 

refuse) and (30 — say) that the dog (31 — must) decide it himself. "I (32 — say) 

goodbye and (33 — go) away. If he (34 — want) to stay, let him stay." For some 

time Wolf (35 — watch) the man go. Then he (36 — rush) after him and (37 - 

try) to stop him. Then the dog (38 - run) back to Smith and his wife (39 - try) to 

drag Smith after the stranger. He (40 – want) to be at the same time with the old 

and the new master. Finally the dog (41 — lie) down at the feet of Smith. Mary 

(42 — be) happy. 

IV. Выберите правильный вариант. 

1.I... glasses since I was a child, 

a) wear, b) wore, c) am wearing, d) have been wearing. 

2. When the phone rang, I... dinner. 

a) cook, b) was cooking, c) had been cooking, d) have been cooking. 
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3. He usually had dinner at 4 p.m., ... ? 

a) had he, b) hadn't he, c) did he, d) didn't he. 

4. He works ... and makes good progress. 

a) hard, b) hardly, c) good, d) badly. 

5. He reminds me ... someone I knew in the army. 

a) of, b) to, c) from, d) about. 

6. Mary is here. Where are ... ? 

a) other, b) others, c) the others, d) another. 

7. What ... bad weather we are having today! 

a) the, b) a, c) an, d) — . 

8. Did you read ... English biblioclubs at school? 

a) some, b) many, c) much, d) none. 

9. I want to know what ..., 

a) are you doing, b) were you doing, c) will you do, d) you are doing.      

10. I've made ... mistakes now than I made last time. 

a) few, b) a few, c) fewer, d) less. 

11. Can ... of you help me? 

a) some, b) any, c) somebody, d) anybody. 

12. This translation is twice as .... 

a) easy, b) easier, c) the easiest, d) much easier. 

13. We ... two compositions this month. 

a) write, b) wrote, c) were writing, d) have written. 

14. I had a feeling that somebody ... there before. 

a) is, b) was, c) has been, d) had been. 

15. She won't see him ... he phones her. 

a) except, b) after, c) unless, d) because. 

16. ... only one theatre and two cinemas in this city ten years ago. 

a) there is, b) there was, c) there are, d) there were. 

17. My watch.... 

a) stops, b) has stopped, c) have stopped, d) stop. 

18. Do you know when he ... ? 

a) comes, b) will come, c) shall come, d) come. 

19. I don't have any pets. Neither .... 

a) she does, b) does she, c) is she, d) does she have. 

20. His parents didn't let him ... TV late. 

a) to watch, b) watch, c) watching, d) watched. 

V. Переведите на английский язык. 

1. Москва была основана Юрием Долгоруким. 

2. Небо темное, может пойти дождь. 

3. Мы не знали, что он собирается нас навестить. 

4. Кто знает прогноз погоды на завтра? 

5. Нам не пришлось долго ждать их. 

VI. Выберите правильный ответ. 

1. What's the name of the most famous clock in Britain? 

a) Big Albert, b) Big Stephen, c) Big Wren, d) Big Ben. 
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2. What's tartan? 

a) a dish, b) a pattern of the kilt, c) a bird, d) a dance. 

3. Where is Glasgow situated? 

a) in Scotland, b) in Wales, c) in England, d) in Northern Ireland. 

4. What's the name of the London underground? 

a) Metro, b) Tube, c) Subway, d) Underground, 

5. What is the nickname of the Liberal Party? 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «проводится в форме 

зачета и экзамена 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
«Зачтено» 

-90 и более  – ответ правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-70 и более– ответ в целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. Ход 

решения задачи правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-50 и более – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все необходимые 

формулы, использована профессиональная лексика. 

Задача решена частично. 

 
«Не зачтено» 

-Менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задача не решена 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

Выполнение обучающимся заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. Задача 

решена правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

формулы, использована профессиональная лексика. 

Ход решения задачи правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

 
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, приведены не все 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача решена частично. 

 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

1 семестр 

 

Задания 1 типа. 

 

1. Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

2.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры 

3.Расскажите об употребления модального глагола Can. Приведите 

примеры. 

4.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, a 

week ago… 

5.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

6.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, a 

week ago… 

7.Расскажите о способах употребления и образования Present Perfect. 

Приведите примеры, используя наречия already, never, ever, recently… 

8.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

9.Расскажите об употребления неопределенно личного местоимения 

“one”. Приведите примеры. 

10.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

11.Расскажите о способах употребления и образования Future Simple. 



27 

Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

12.Расскажите о способах употребления и образования Future Simple. 

Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

13.Расскажите о способах употребления и образования Past Continuous. 

Приведите примеры, используя следующие слова и выражения: the whole 

day, all morning long, all the time… 

14.Расскажите об употребления модального глагола Can. Приведите 

примеры. 

15.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, a 

week ago… 

16.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

17. Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, a 

week ago… 

18.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

19.Расскажите об употребления модального глагола Can. Приведите 

примеры. 

20.Расскажите об употребления неопределенно личного местоимения 

“one”. Приведите примеры. 

21.Расскажите о способах употребления и образования Present Perfect. 

Приведите примеры, используя наречия already, never, ever, recently… 

22.Расскажите о способах употребления и образования Present Perfect. 

Приведите примеры, используя наречия already, never, ever, recently… 

23.Расскажите об употребления неопределенно личного местоимения 

“one”. Приведите примеры. 

24.Расскажите о способах употребления и образования Future Simple. 

Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

25. Расскажите о способах употребления и образования Future Simple. 

Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

 

Задания 2 типа. 

 

1. Сравнение употребления Present Simple и Present Continuous и 

приведите примеры  

2. Проанализируйте Present Continuous глаголы действия и состояния. 

Приведите примеры  

3. Сопоставьте способы выражения будущего времени и приведите 

примеры. 

4. Сравнить употребление Past Simple и Past Continuous и приведите 

примеры. 

5. Сравнить употребление определенного и неопределенного артиклей и 

приведите примеры. 
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6. Сравнить согласование времен в разных типах сложных предложений. 

Приведите примеры. 

7. Проанализируйте конструкции Приведите примеры. 

8. Сравнить употребление Active и Passive voice и приведите примеры. 

9. Сравните употребление Past Perfect и Past Perfect Continuous и 

приведите примеры. 

10. Сравните употребление Conditionals 0, 1, 2 и 3. Приведите примеры. 

11. Сравнить употребление герундия и инфинитива и приведите примеры. 

12. Сравните употребление модальных глаголов и приведите примеры.  

13. Сопоставьте употребление артиклей в названиях стран, 

национальностей, жителей страны и языков. Приведите примеры  

14. Проанализируйте употребление артиклей с уникальными 

существительными. Приведите примеры. 

15. Сравнение употребления Past Simple и Present Perfect. Приведите 

примеры.  

16. Сравните употребления Present Perfect и Present Perfect Continuous и 

приведите примеры. 

17. Сравните употребление Past Perfect и Past Perfect Continuous и 

приведите примеры.  

18. Сравните употребление Participle I и Participle II и приведите 

примеры. 

19. Предлоги, выражающие временные отношения. Приведите примеры. 

20. Обобщите предлоги, выражающие пространственные отношения. 

Приведите примеры. 

21. Рассмотрите Возвратные местоимения. Приведите примеры  

22. Сравните употребление притяжательных местоимений и абсолютной 

формы притяжательных местоимений. Приведите примеры. 

23. Обобщите Личные местоимения. Приведите примеры  

24. Сослагательное наклонение. Приведите примеры  

25. Употребление глагола Have и конструкции Have got. Сравните.  

 

Задания 3 типа 

Задание №1. 

Read and translate the text. 

Education has an impact on everyone’s life. It has always been so. 

However, education was not so obtainable several centuries ago when people 

couldn’t get at least a primary education. Only noble families could afford a 

governess and then send their children to study abroad. 

Today, primary and secondary education is obligatory. In addition, we 

may study in colleges or at a high school and then go to university. There is a 

great variety of careers from which to choose, so everyone can get any sort of 

education. 

Nevertheless, public education is not the only one we can obtain. Self-

education is crucial in all senses. If we cultivate ourselves, we may become not 

only smarter and more skilled, but also stronger emotionally and mentally. Self-
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development is important and it should take all your life. Don’t stop on your way 

to perfection, it is impossible to be reached. 

 

Задание №2. 

Read the sentences. Answer the question.   

American Schools 

The American system of school education differs from the system in some 

countries. There are state-supported public schools, private elementary schools, 

and private secondary schools. Public schools are free and private schools are fee-

paying. Each individual state has its own system of public schools. Elementary 

education begins at the age of six with the first grade and continues up to the 

eighth grade. The elementary school is followed by four years of the secondary 

schools, or high schools as they are called. In some states the last two years of the 

elementary and the first years of the secondary school are combined into a junior 

high school. Besides giving general education, some high schools teach subjects 

useful to those who hope to find jobs in industry and agriculture. Some give 

preparatory education to those planning to enter colleges and universities. 

What types of school are there in US? 

 

Задание№3. 

Read the text and finish the sentence. 

When a person is small, he of course goes to school there people get 

knowledge which is useful for nowadays world. Some pupils claim, that 

homework which teaches give us is necessary while other argue that teachers give 

us lots of homework and we have no time to do it properly. Let`s look upon this 

problem objectively. 

To begin with, teachers have to give students a lot of homework because 

there is a difference between the levels of school education and university 

entrance exams. They want the pupils to pass the university entrance exams well, 

so they have to catch up with the required knowledge. Moreover, students should 

do homework because following this way they revise the material and practice it 

at the same time. In addition, if you understand the home tasks you will be able to 

do the same tasks at school and get excellent mark. 

In contrast to this, if you have loads of homework you will have no free 

time. Because of this, you feel lack of communication. As a result, you can spoil 

relationship with your friends. What is more, you can have problems with your 

health especially connected with eyes and back. Furthermore, you have to go to 

bed very late and as a result you can be aggressive and nervous. 

To sum up, large homework has as many strong points as many weak 

points. To my mind, teachers should give us normal homework. 

 

Students should do homework because… 

 

Задание№4. 

Read and translate the text. 
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Education plays a very important role in our life. It is one of the most 

valuable possessions a man can get in his life. During all the periods of human 

history education ranked high among people. Human progress mostly depended 

upon well-educated people. Self-education is very important for the development 

of human's talents. Only through self-education a person can become a 

harmonically developed personality. A person becomes a highly qualified 

specialist after getting some special education. And professionalism can be 

reached only through it. Even highly qualified specialists from time to time attend 

refresher courses to refresh their knowledge. We get our knowledge of this world 

and life through education. Many famous discoveries would have been 

impossible if people were not interested in learning something. Education 

develops different sides of human personality, reveals his abilities. Besides, it 

helps a person to understand himself, to choose the right way in this world. The 

civilized state differs from others in the fact that it pays much attention to the 

educational policy. John Kennedy said: "Our progress as a nation can be no 

swifter than our progress in education". But it doesn't concern only one particular 

nation. We know that science and art belong to the whole world. Before them the 

barriers of nationality disappear. So education brings people closer to each other, 

helps them to understand each other better. 

 

Задание№5. 

Say whether the sentences below are true or not true in your country: 

• Children start learning the three Rs from the age of about six. 

• The academic year begins in September. 

• Most undergraduates take five or six years to finish their degrees, and 

many drop out of university. 

• University lecturers and professors are badly paid. 

• Children at elementary school are usually required to wear a uniform. 

• More than two-thirds of students in tertiary education are women. 

• Schoolchildren are allowed to smoke during breaks. 

• Many postgraduates go abroad to study. 

• Secondary school students can do vocational courses as well as courses 

in academic subjects. 

• People celebrate graduation day by jumping into fountains. 

• There are skills shortages in many areas, so older people are being 

encouraged to go back to college and do refresher courses. 

• Lectures are often attended by more than 500 students. 

• More and more people are doing online language courses. 

 

 

2 семестр 

 

Задания 1 типа. 

 

1. Образование и употребление cложного дополнения. 
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Образование  

2. и употребление Imperative Verbs.  

3. Причастия, деепричастия, отглагольные прилагательные.  

4.  Неопределенные местоимения.   

5.  Страдательный залог. 

6.  Образование и употребление Past Perfect Continuous.  

7. Косвенная речь.  

8.  Образование и употребление Present Perfect.  

9. Придаточные предложения времени и условия.  

10.  Образование и употребление Future Simple.  

11.  Модальные глаголы.  

12.  Образование и употребление Past Continuous.  

13.  Образование и употребление Past Simple.  

14.  Образование и употребление Present Continuous.  

15.  Образование и употребление Present Simple.  

16.  Имя существительное. Образование множественного числа 

имен существительных.  

17.  Косвенная речь.  

18.  Местоимения.  

19.  Причастия, деепричастия, отглагольные прилагательные.  

20.  Образование и употребление Present Perfect Continuous.  

21.  Modal verbs.  

22.  Фразовые глаголы, употребление с ними местоимений.  

23.  Сложное дополнение.  

24.  Образование и употребление Past Perfect.  

25.  Согласование времен.  

26.    Употребления модального глагола Can.  

 

Задания 2 типа. 

 

Подготовьте сообщение на тему: 

1. Emotions and their role in human life 

2. My favorite school subject 

3. Profession of a teacher.  

4. On Education 

5. Pros and cons of distance learning 

6. Pre-elementary schooling  

7. Exam: emotions or stress? 

8. The characteristics of coaching as a technology 

9. The methods of teaching 

10. My pedagogical philosophy  

11. A perfect training (lesson).  

12. My favorite teacher 

13. Physiognomy: the face as an object of modern research 

14. Online education. Pros and and cons. 
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15. The essence of stress 

16. Abilities and inclinations  

17.   The structure of personality  

18. Socio-psychological climate in labor collective  

19. Social tolerance. Tolerance.  

20.  Dreams and their relation to creativity  

21.  The current view of the memory device  

22.  Will and emotions. The concept of emotions. Types of emotions.  

23.  Psychological characteristic of types of temperament 

24.  The management of aggression in the team 

25.  Typical and individual personality 

 

Задания 3 типа 

 

Задание №1. Read and translate the text. 

The Educational System of Great Britain 

The educational system of G.B. is extremely complex and bewildering. It 

is very difficult to generalize particular types of schools as schools differ from 

one to the other. The department of education and science is responsible for 

national educational policy, but it doesn't employ teacher or prescribe curricula or 

text books.  

Each school has it's own board of governors consisting of teachers, 

parents, local politicians, members of local community, businessmen and 

sometimes pupils. According to the law only one subject is compulsory. It is 

religious instruction.  

Schooling for children is compulsory from 5 to 16, though some provision 

is made for children under 5 and some pupils remain at school after 16 to prepare 

for higher education.  

The state school system is usually divided into 2 stages (secondary and 

primary). The majority of primary schools are mixed. They are subdivided into 

infant schools (ages 5 to 7),and junior schools (ages 7 to11). In junior schools 

pupils were often placed in A, B, C or D-streams, according to their abilities. 

Under the pressure of progressive parents and teachers the 11+ examination has 

now been abolished in most parts of the country. There are several types of 

schools in G.B. Grammar schools provide an academical cause for selected pupils 

from the age of 11 to 18. Only those children who have the best results are 

admitted to these schools. They give pupils a high level of academic education 

which can lead to the university.  

 

Задание №2. Read the text and answer the question. 

Education in Russia 

Citizens of Russia have the right for education which is guaranteed by the 

Constitution. The public educational system in our country incorporates pre-

school, general school, specialized secondary and higher education. Pre-school 

consists of kindergartens and creches. Children there learn reading, writing and 
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arithmetic. But pre-school education isn't compulsory - children can get it at 

home. Compulsory education is for children from 6(7) to 17 years of age. The 

main link in the system of education is the general school which prepares the 

younger generation for life and work in modern production. There are various 

types of schools: general secondary schools, schools specializing in a certain 

subject, high schools, lyceums and so on. Tuition in most of them is free of 

charge, but some new types of schools are fee-paying. The term of study in a 

general secondary school is 11 years and consists of primary, middle and upper 

stages. At the middle stage of a secondary school the children learn the basic laws 

of nature and society at the lessons of history, algebra, literature, physics and 

many others. 

What do students learn at the middle stage of a secondary school? 

 

Задание №3. Read the text and finish the sentence. 

I Am a Teacher  

The teacher is a noble and necessary profession, but at the same time it is 

very complicated. In my composition, I would to reflect upon what kind of a 

teacher I could become. I like exact sciences; therefore, I would like to teach 

mathematics. I imagine how I enter a class and get acquainted with pupils. 

They look at me with interest, however, the interest is not a passion for the 

subject. They try to understand me, check on what I am capable of, what I can 

teach them and what kind of behavior they can afford in my presence. I think that 

many of my classmates and rather I myself behave to teaches in the same way. 

There are teachers in our school, who can overcome this emotional barrier and 

motivate pupils by interesting and accessible delivery. That’s just the kind of 

teacher I would like to become. I know, that development of an exciting lesson 

requires much work, sometimes teachers should even stay up late working out 

supportive notes. Yet, of course, recording of annual and quarterly plans, filling 

out reporting in class register, as well as checking tests of pupils take much time. 

Development of an exciting lesson requires… 

 

Задание №4. 

Read the text and answer the question. 

Elementary School Teacher  

From the very childhood I dreamt of becoming a teacher. In my opinion, 

it’s one of the best professions in the world and it certainly would be a perfect 

occupation for me. First of all, I love children very much, especially of a younger 

age. I even have some experience working with the very little ones. Last year 

my mum’s friend Natalia Ivanovna asked me to babysit her twins whose age was 

only three. I should say they were very sweet and lovely. Secondly, the 

elementary school teacher’s job is connected with lots of paperwork and I’m 

pretty good at that. I’m very accurate when filling in some information. Thirdly, 

I’m sure that teaching at school can be exciting. There are many special occasions 

when teachers should prepare festive concerts or performances along with pupils, 

for example, on the 8th of March or 14th of February. After all, life is never 
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boring when you work with children. 

Does she have any work experience?  

 

Задание №5. 

Make a table for the various stages and types of education in your 

country, like the table above. 

 How does it compare with the UK system? Is it possible to find 

satisfactory English translations for all the different aspects of education in your 

country? 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» посвящена изучению 

базовых понятий и представлений в области русского языка и культуры 

делового общения. Дисциплина обобщает и систематизирует знания 

студентов об устройстве и функционировании языка в различных сферах 

общественной деятельности, в том числе и в сфере деловых отношений; 

формирует общую систему теоретических представлений о нормах русского 

литературного языка; знакомит студентов со спецификой делового общения, 

основными функциями и средствами делового общения, помогает овладеть 

жанрами письменной деловой речи, а также развивает ряд практических 

умений и навыков, позволяющих студентам беспрепятственно включаться в 

процесс делового общения и устанавливать эффективные отношения с 

собеседником. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

• раскрытие сущности и содержания основных категорий и понятий 

культуры речи; 

• развитие у студентов умения использовать средства русского языка в 

устном и письменном общении,  

• обобщение, систематизация и углубление знаний о нормах русского 

литературного языка; 

• уяснение особенностей функционирования в речи тех или иных 

языковых средств в зависимости от целей и условий общения, а также в 

зависимости от формы речи (устная / письменная);  

• формирование умения осуществлять выбор языковых средств в 

зависимости от целей и условий общения, а также в зависимости от формы 

речи (устная / письменная) 

• изучение особенностей построения текстов документов; 



• развитие умения выбирать языковые средства, отвечающие жанру и 

форме документа, и создавать на базе выбранных языковых средств текст 

документа; 

•  формирование умения использовать знания техники аргументации в 

ходе деловой беседы, диспутов, дискуссий. 



 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных образовательной программой 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен 

уметь 

выпускник 

должен иметь 

практически

й опыт 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) 

УК-4 УК-4.1 

Демонстрирует 

знание 

основных норм, 

функциональны

х стилей, 

аспектов 

взаимодействия 

в деловой среде 

на языке 

коммуникации 

основные нормы 

русского 

литературного 

языка: 

орфоэпические, 

акцентологическ

ие, 

грамматические, 

лексические; 

основные 

функциональны

е разновидности 

русского 

литературного 

языка; 

слагаемые 

культуры 

деловой речи, 

которые 

оказывают 

наилучшее 

воздействие на 

адресата 

(точность, 

логичность, 

уместность, 

чистота, 

выразительность

, богатство) 

правильно 

произносить 

акцентологиче

ски трудные 

слова; 

употреблять 

слова в речи в 

соответствии с 

их значением, 

правильно 

образовывать 

формы слов, 

строить 

предложения и 

словосочетани

я в 

соответствии с 

синтаксически

ми нормами; 

осуществлять 

выбор 

языковых 

средств в 

зависимости от 

стилевой 

принадлежнос

ти текста 

анализа и 

редактирования 

текстов 

различных 

функциональны

х стилей 

русского 

литературного 

языка с точки 

зрения 

нормативного 

построения, а 

также 

уместности и 

эффективности 

использования 

тех или иных 

языковых 

средств 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практическ

ие занятия 

Самостояте

льная 

работа 

УК-4.2. 

Умеет 

правильно, 

непротиворечив

о и 

аргументирован

но строить 

устную и 

письменную 

речь 

технику 

аргументации, 

используемую в 

ходе деловой 

беседы, 

диспутов, 

дискуссий; 

последовательно

сть подготовки и 

проведения 

основных форм 

делового 

общения; 

выбирать 

языковые 

средства 

русского 

литературного 

языка в 

зависимости от 

условий и 

целей 

общения, а 

также в 

зависимости от 

формы речи 

создания 

устных и 

письменных 

текстов, 

построенных в 

соответствии с 

коммуникативн

ыми задачами и 

сферой 

общения, в том 

числе деловой 



Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен 

уметь 

выпускник 

должен иметь 

практически

й опыт 

этикетные 

формулы в 

устной и 

письменной 

коммуникации 

(устная/письме

нная) 

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о
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у
ч

а
ю

щ
и

х
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Л
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и
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о
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ю
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о
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Л
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о

р
а

т
о
р
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п
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т
и

к
у
м

 

Т
р
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и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
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к
а
я

 

и
г
р

а
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з 

н
и
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о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

1 семестр 

Тема 1. 

Формы русского 

национального языка. 

Литературный язык в 

системе национального 

языка 

2 1        20 Участие в 

семинаре в 

диалоговом 

режиме/10 

Тема 2. Основные нормы 

русского литературного 

языка. Орфоэпические и 

акцентологические нормы 

     2   10 Участие в 

тренинге/10 

 

 

Тема 3. Лексические 

нормы русского 

литературного языка 

 2      10 Участие в 

тренинге/10 

Тест/10 

Тема 4. Морфологические 

нормы русского 

литературного языка 

2      2   10 Участие в 

тренинге/10 

Выполнение 

практического 

домашнего 

задания/10 

Тема 5. Синтаксические 

нормы русского 

литературного языка 

 2    2   20 Участие в 

тренинге/10 

Тест/10 

Тема 6. Культура речи и 

ее слагаемые.  

1        18 Участие в 

семинаре в 

диалоговом 

режиме/10 

Эссе/10  

Всего: 4 2 4    6   88 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 

 2 семестр 

Тема 7.  Качества 

культурной речи: 

точность, логичность, 

2      2   18 Участие в 

тренинге/10 



Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
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уместность, богатство. 

Тема 8. Функциональные 

разновидности русского 

литературного языка. 

Основные стилистические 

черты научного стиля 

       18 Участие в 

тренинге/10 

Тема 9. Основные 

стилистические черты 

официально-делового 

стиля 

 2    2   18 Участие в 

тренинге/10 

Тест/10 

Тема 10. Основные 

стилистические черты 

публицистического стиля 

        18 Участие в 

тренинге/10 

Эссе/10 

Тема 11. Основные 

стилистические черты 

языка художественной 

литературы и разговорной 

речи 

2      1   18 Участие в 

тренинге/10 

 

Тема 12. 

Коммуникативный аспект 

делового общения 

      2  15 Участие в 

дидактической 

игре/10 

 

Тема 13. Основы риторики.    2   1   14 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10 

Участие в 

тренинге/10 

Всего: 4  2 2   6 2  119 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 

Всего: 8 2 6 2   12 2  207 2*100 

Контроль, час 13 Зачет, экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

216 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

6 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Формы русского национального языка. Литературный язык 

в системе национального языка 

Формы русского национального языка. Литературный язык в системе 

национального языка. Признаки литературного языка. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Нелитературные формы русского 

национального языка: диалектизмы, жаргонизмы, просторечие. 

Стилистическая оценка лексики ограниченного употребления (сленг, 

жаргонизмы, просторечия, диалектизмы, устаревшие слова, архаизмы и 

историзмы). 

 

Тема 2. Основные нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические и акцентологические нормы 

Понятие языковой нормы. Роль языковой нормы в становлении и 

функционировании литературного языка. Основные источники норм 

русского литературного языка. 

Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, морфологические, лексические, синтаксические, 

орфографические, пунктуационные. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

Орфоэпические и акцентологические нормы. Акцентологические 

варианты. Ударения в собственных именах. 

Звуковая организации речи. Усиление звуковой выразительности. 

Устранение недостатков фоники при стилистической правке текста. 

 

Тема 3. Лексические нормы русского литературного языка 

Лексические нормы русского литературного языка. Богатство и 

разнообразие речи; синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, 

фразеологизмы, пословицы, поговорки. Понятие парономазии. 

Стилистическая оценка лексических средств. Синонимия как источник 

богатства и выразительности. Антонимия как проявление системных 

отношений. Явления паронимии, омонимии и созвучных словах как средство 

смыслоразличительной и антонимичной функций, а также средство создания 

каламбуров.  

Использование фразеологизмов. Основные типы фразеологических 

единиц. Особенности строения и употребления фразеологизмов. 

Фразеологическое новаторство. 

Основные нарушения лексических норм. Ошибки при употреблении 

синонимов, антонимов, паронимов. Ошибки, возникающие из-за 

употребления многозначных слов и омонимов. Ошибки, вызванные 

парономазией. Анализ ошибок, связанных с употреблением фразеологизмов. 

Проблема лексической сочетаемости. Логические ошибки как результат 

неправильного словоупотребления. Употребление слова без учёта семантики. 

Эвфемистичность речи. Анахронизм. Речевая избыточность и речевая 



недостаточность. 

 

Тема 4. Морфологические нормы русского литературного языка 

Морфологические нормы имён существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, глагольных форм. 

Стилистическая оценка имён существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, глагольных форм. 

Образная и характеристика частей речи. Имя существительное как 

средство образной конкретизации. Экспрессивная функция прилагательных.  

Изобразительная функция глагольных форм. Выразительные возможности 

местоимений. Использование вариантных форм имени числительного. 

Основные нарушения при использовании имён существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений, глагольных форм. 
 

Тема 5. Синтаксические нормы русского литературного языка 

Синтаксические нормы русского литературного языка, определение. 

Стилистическая оценка простых и сложных предложений. 

Использование параллельных синтаксических конструкций. Оценка порядка 

слов в предложении. Согласование определений и приложений. Оценка 

конструкций с беспредложным и предложным управлением. 

Основные нарушения синтаксических норм (немотивированный 

эллипсис, неоправданная инверсия, проблемы координации главных членов 

предложения и пр). 

 

Тема 6. Культура речи и ее слагаемые 

Определение понятия «культура речи». Нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи. Современный 

русский язык начала XXI века: основные тенденции развития и 

трансформации 

 

Тема 7. Качества культурной речи: точность, логичность, 

уместность, богатство. 

Характеристика основных качеств культурной речи. Типичные 

недостатки в построении текстов: чрезмерная сложность для восприятия, 

двусмысленность (нарушения логики: предложения не понятны или требуют 

дополнительных усилий для однозначного понимания). Необходимость учёта 

фактора адресата в речи. Причины возникновения и способы устранения 

неоднозначности в тексте. Логические ошибки как результат неправильного 

словоупотребления. Речевая избыточность и речевая недостаточность. 

Причины коммуникативных неудач. 

 

Тема 8. Функциональные разновидности русского литературного 

языка. Основные стилистические черты научного стиля 

Основания функционального деления литературного языка. 

Функциональные разновидности книжной речи. 



Научный стиль. Сфера использования, функции, разновидности, 

основные черты, лексика, морфология, синтаксис. 

Основные жанры научного стиля: аннотация, реферат, конспект, 

тезисы. Научная статья. Монография. 

Разновидности научного стиля (научный, научно-информативный, 

научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный). Употребление 

терминов в научно-популярных текстах. Псевдонаучность изложения. 

 

Тема 9. Основные стилистические черты официально-делового 

стиля 

Официально-деловой стиль. Сфера использования, функции, 

разновидности, основные черты, лексика, морфология, синтаксис. Подстили 

официально-делового стиля. Специфика делового взаимодействия. 

Устные жанры официально-делового стиля. Виды деловых бесед: 

кадровая, дисциплинарная, проблемная, организационная, творческая, приём 

посетителей. Правила проведения деловой беседы. Слушание в деловой 

коммуникации. 

Основные правила ведения спора в деловой коммуникации. Правила 

убеждения оппонента. Аргументация и её виды. Полемические приёмы и 

уловки.  

Письменные жанры официально-делового стиля. Основы деловой 

переписки. Интернациональные и специфические черты русской письменной 

официально-деловой речи. Общие требования, предъявляемые к документу. 

Требования к оформлению документов. Оформление реквизитов. Приемы 

унификации языка служебных документов (канцеляризмы и речевые 

штампы). Речевой этикет в документе. Современные тенденции в практике 

письменного делового общения. Виды документов (заявление, резюме, 

служебная записка, договор и др.) 

 

Тема 10. Основные стилистические черты публицистического 

стиля 

Публицистический стиль. Сфера использования, функции, 

разновидности, основные черты, лексика, морфология, синтаксис. Единство 

тенденций к экспрессии и стандартности как конструктивный принцип языка 

средств массовой информации. 

Средства риторического усиления речи: Аллюзия, её разновидности и 

роль в языке средств массовой информации. 

Письменные жанры публицистического стиля: статья, эссе, очерк, 

фельетон, интервью. 

Устные жанры публицистического стиля: лекция, доклад, обзор, 

сообщение, речь на общественном собрании, митинге. 

Публичная речь. Разработка и подготовка. Композиция. Методы 

подачи материала. Приёмы управления аудиторией. 

 

Тема 11. Основные стилистические черты языка художественной 



литературы и разговорной речи  

Язык художественной литературы в системе функциональных 

вариантов литературного языка. Основные признаки языка художественной 

литературы. Тропы и стилистические фигуры — органический компонент 

общей образной системы художественного текста. 

Работа с разностильной лексикой как важный компонент работы с 

художественным текстом. Стилистическая оценка лексики ограниченного 

употребления. 

Разговорный стиль. Сфера использования, функции, основные черты, 

лексика, морфология, синтаксис. 

Жанры разговорного стиля: разговор, бытовая беседа, рассказ. 

Барьеры в общении. 

 

Тема 12. Коммуникативный аспект делового общения. 

Специфика делового взаимодействия. Деловая беседа как основной жанр 

устной деловой речи. Проведение деловой беседы. Факторы создания 

положительной атмосферы во время деловой беседы. Правила убеждения, 

используемые в ходе деловой беседы. Барьеры в общении: барьеры 

взаимодействия, барьеры восприятия и понимания, коммуникативные 

барьеры.  

Совещание. Структура совещания и порядок его проведения. 

Требования, предъявляемые к выступлению на совещании. Свертывание и 

развертывание информации при словесной передаче (резюмирование, 

тезирование).  

Понятие деловой презентации. Правила использования иллюстративных 

материалов на презентации. Подготовка текста презентационной речи. 

 

Тема 13. Основы риторики. 

Понятие риторики. Риторический канон. Этапы работы над публичным 

выступлением. Композиция речи. Ораторский стиль. Культура 

взаимодействия оратора и аудитории. Структура аргументации: тезис, 

аргументы и демонстрация. Требования к тезису, аргументам и 

демонстрации. Некорректная аргументация. Прямая и косвенная 

аргументация.  Основные правила ведения дискуссии. Правила убеждения 

оппонента. Полемические приёмы и уловки. Совершенствование навыков 

устной речи. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, 

ситуационные практикумы, дидактические игры, тренинги, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 



преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в лекции 

Лекция – систематическое, последовательное изложение 

преподавателем учебного материала. Для лучшего усвоения учебного 

материала на лекции преподаватель сопровождает свой рассказ слайдами 

презентации, на которые вынесены основные термины, классификации и 

наглядная информация (рисунки, схемы, фото) и т.д. Основная цель лекций - 

формирование ориентировочной основы для последующего усвоения 

учебного материала курса. Изучение дисциплины начинается с вводной 

лекции, в которой преподаватель знакомит студентов с целью и назначением 

курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин. Далее дается 

общий обзор курса, определяется его значение для будущей практической 

работы студентов. 

Самостоятельная работа студента на лекции заключается в 

осмыслении новой информации и краткой рациональной ее записи. В 

процессе лекций рекомендуется записывать основные понятия и 

формулировки, научные выводы, что позволит впоследствии вспомнить 

изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной 

работе с литературой, подготовиться к зачету. В ходе лекционных занятий 

следует не только слушать излагаемый материал, но очень важно участвовать 

в анализе примеров, предлагаемых преподавателем, в рассмотрении и 

решении проблемных вопросов, выносимых на обсуждение. В течение 

лекционного занятия стоит задавать преподавателю уточняющие вопросы с 

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В конце лекции преподаватель указывает, какие конкретно вопросы 

лекции будут рассматриваться на практических занятиях, как лучше 

студентам подготовиться к данным занятиям.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении семинара 

Главная цель семинарского занятия – расширение знаний по 

наиболее сложным теоретическим и терминологическим вопросам изучаемой 

темы, которые не получили дополнительного освещения. Семинар 

предназначен для углубленного изучения предмета, овладение методологией, 

применительно к особенностям изучаемой дисциплины. Цели семинара: 

углубление, систематизация и закрепление знаний по дисциплине; проверка 

знаний; привитие умений и навыков самостоятельной работы с литературой; 

формирование умения аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы преподавателя; умение слушать других, задавать 

вопросы. В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Следует подготовить 

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 



Готовясь к докладу или сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении 

выступлений и докладов других студентов.  

Не допускается распределение вопросов к семинару среди обучающихся 

группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым 

к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к 

семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

дидактической игры 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, 

направленная на нахождение путей оптимального решения поставленной 

задачи в соответствии с выбранной или назначенной ролью с целью 

выработки коммуникативных навыков, развития мышления, умения 

применять полученные теоретические знания на практике, быстроты оценки 

ситуации и принятия решения. Дидактическая игра позволяет вовлекать 

участников в моделирование процессов будущей профессиональной 

деятельности, развивает помимо профессиональных навыков, аналитические, 

рефлексивные способности, умение организовать собственную деятельность 

и деятельность группы.  



Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, 

обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических 

задачах игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки 

действий участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, 

описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с 

разъяснением функций и порядка действий по сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки 

решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и 

творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей 

профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, 

сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса 

и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

тренинга. 

Тренинг – это форма интерактивного практического занятия, цель 

которого – сформировать у обучающихся поведенческие паттерны 

(устойчивые модели поведения, которые человек предпочитает использовать 



при взаимодействии с другими людьми, доведенные до автоматизма) для 

дальнейшей успешной работы в профессиональной сфере. 

Прежде чем приступать к участию в тренинге, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и задачах тренинга, о 

порядке проведения тренинга, критериях оценки результатов тренинга;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы; 

В ходе проведения тренинга обучающийся должен активно участвовать 

в работе группы на всех этапах тренинга. 

По итогам проведения тренинга обучающиеся имеют возможность 

задать вопросы преподавателю и получают от него обратную связь по 

результатам своей работы. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 



позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся для участия в семинаре в 

диалоговом режиме 

Семинарское занятие в диалоговом режиме структурировано 

следующим образом: 

 Вступление преподавателя должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой он должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая 

структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

Обсуждение (диалог) целенаправленного конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Русский язык и культура речи» 

определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 



конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе — это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

Основная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность.  

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается.  

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме.  

Требования к оформлению эссе 

Эссе представляется в электронном виде в формате PDF. Эссе 

обязательно имеет титульный лист, на котором указывается полное 

наименование образовательного учреждения, наименование работы, 

наименование дисциплины, Ф.И.О. обучающегося, группа и Ф.И.О. 

преподавателя. 

Объем эссе – не менее 350 слов. 

Эссе – самостоятельная работа обучающегося, поэтому она проверяется 



на уникальность, которая должна составлять не менее 80%. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практического домашнего задания 

Практические задания используются для контроля факта приобретения 

обучающимися знаний и практических умений по соответствующей теме 

изучаемой дисциплины.  

Выполнение практического задания осуществляется обучающимися в 

режиме самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Выполненные практические задания по теме/темам дисциплины сдаются 

обучающимися на проверку преподавателю.    

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Формы русского 

национального 

языка. 

Литературный 

язык в системе 

национального 

языка 

Признаки 

литературного языка. 

Устная и письменная 

разновидности 

литературного языка. 

Нелитературные 

формы русского 

национального языка: 

диалектизмы, 

жаргонизмы, 

просторечие. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

семинару в 

диалоговом режиме 

 

Участие в 

семинаре в 

диалоговом 

режиме 

Тема 2. Основные 

нормы русского 

литературного 

языка. 

Орфоэпические и 

акцентологические 

нормы 

Формы русского 

национального языка. 

Литературный язык, 

жаргон, просторечие: 

сферы использования 

и отличительные 

черты. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

тренингу. 

 

Участие в 

тренинге 

Тема 3. Лексические 

нормы русского 

литературного 

языка 

Речевые ошибки и 

способы их 

устранения.  

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

тестированию, 

подготовка к 

тренингу 

Участие в 

тренинге 

Тест 

Тема 4. 

Морфологические 

нормы русского 

литературного 

языка 

Морфологические 

нормы 

прилагательных 

(образование  

кратких форм, 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Участие в 

тренинге 

тренинга 

Отчет по 

практическому 



степеней сравнения), 

склонение сложных и 

составных 

количественных и 

порядковых 

числительных 

Подготовка к 

тренингу, 

 выполнение 

практического 

домашнего задания, 

подготовка отчета 

домашнему 

заданию 

Тема 5. 

Синтаксические 

нормы русского 

литературного 

языка 

Основные нарушения 

синтаксических норм 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

тестированию, 

подготовка к 

тренингу 

Участие в 

тренинге 

Тест 

Тема 6. Культура 

речи и ее 

слагаемые.  

Нормативный, 

коммуникативный и 

этический аспекты 

культуры речи. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Написание  эссе 

Подготовка к 

семинару в 

диалоговом режиме 

Участие в 

семинаре в 

диалоговом 

режиме  

Эссе 

Тема 7.  Качества 

культурной речи: 

точность, 

логичность, 

уместность, 

богатство. 

Характеристика 

основных качеств 

культурной речи. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

тренингу 

Участие в 

тренинге 

Тема 8. 

Функциональные 

разновидности 

русского 

литературного 

языка. Основные 

стилистические 

черты научного 

стиля 

Характеристика 

жанров научного 

стиля: аннотации, 

реферата, конспекта, 

тезисов, научной 

статьи, монографии. 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка к 

участию в тренинге 

Участие в 

тренинге 

Тема 9. Основные 

стилистические 

черты официально-

делового стиля 

Виды документов 

(заявление, резюме, 

служебная записка, 

договор и др.) 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

выполнению 

тестированию, 

подготовка к 

тренингу 

Тест 

Участие в 

тренинге 

Тема 10. Основные 

стилистические 

черты 

публицистического 

стиля 

Публицистический 

стиль как средство 

воздействия на 

аудиторию: черты, 

жанры, сфера 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Участие в 

тренинге 

Эссе 



использования. 

Специфика стиля 

рекламы. Жанры 

публицистического 

стиля: статья, эссе, 

интервью, обзор. 

Подготовка к 

тренингу,  

написание эссе. 

Тема 11. Основные 

стилистические 

черты языка 

художественной 

литературы и 

разговорной речи 

Тропы и 

стилистические 

фигуры — 

органический 

компонент общей 

образной системы 

художественного 

текста. 

Жанры разговорного 

стиля: разговор, 

бытовая беседа, 

рассказ. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

тренингу 

Участие в 

тренинге 

 

Тема 12. 

Коммуникативный 

аспект делового 

общения 

Совещание. Структура 

совещания и порядок 

его проведения. 

Требования, 

предъявляемые к 

выступлению на 

совещании. 

Свертывание и 

развертывание 

информации при 

словесной передаче 

(резюмирование, 

тезирование).  

Понятие деловой 

презентации. Правила 

использования 

иллюстративных 

материалов на 

презентации. 

Подготовка текста 

презентационной речи 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка к 

участию 

дидактической игре 

Участие в 

дидактической 

игре  

Тема 13. Основы 

риторики.  

Основные правила 

ведения дискуссии. 

Правила убеждения 

оппонента. 

Полемические приёмы 

и уловки. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета, 

подготовка к 

участию в тренинге 

Участие в 

тренинге 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 



Основная литература: 

1. Кузнецов, И.Н. Бизнес-риторика / И.Н. Кузнецов. – 4-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2017. – 407 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –. URL: : 

 http://biblioclub.ru/  
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для 

студентов вузов. / Н.Ю. Штрекер. –  М.: Юнити-Дана, 2015. – 351 с. ил., схем. 

Режим доступа: по подписке. – URL:  http://biblioclub.ru/ 

3.Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 8-

е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 161 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1.  Невежина М.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие для 

студентов вузов / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова, Е.А. 

Бойко, Е.Н. Бегаева. — М.: Юнити-Дана, 2015. – 351 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:  http://biblioclub.ru/ 

2. Попова, Т.В. Культура научной и деловой речи: учебное пособие / 

Т.В. Попова, Т.В. Лысова. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 157 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Трофимова О.В., Купчик Е.В. Основы делового письма. / 

О.В. Трофимова, Е.В. Купчик ; Тюменский государственный университет. – 

4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 305 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/   

4. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий : 

учебное пособие для вузов / Е. В. Ганапольская [и др.] ; под редакцией 

Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-10423-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472135 

  

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех. 
http://www.gramota.ru/ 

2.  
Культура письменной речи. Русский язык и 

литература 
http://gramma.ru/ 

3.  

СЛОВАРИ.РУ – электронная библиотека 

словарей русского языка: толковые, 

иностранных слов, орфографический, 

семантический. 

www.slovari.ru 

4.  

Национальный корпус русского языка; 

обладает сервисом анализа частотности 

слова / выражения, в том числе по годам. 

http://www.ruscorpora.ru/new/ 

 

6.3. Описание материально-технической базы, необходимой для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495783
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83385
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968
https://urait.ru/bcode/472135
http://www.gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.ruscorpora.ru/new/


осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия (комплекты 

плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

  

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

https://7-zip.org.ua/ru/


 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала оценки, балл 

1.  Тренинг 9-10 баллов – студент выполнил все задания тренинга, не 

допустив ошибок или допустив 1 ошибку, ответил полно и 

аргументировано на все вопросы преподавателя; 

7-8 баллов - студент выполнил все задания тренинга, допустив 2-3 

ошибки, недостаточно полно аргументировал излагаемую 

позицию; 

4-6 баллов –. студент выполнил все задания тренинга, допустив 4-

5 ошибок, не смог корректно и полно ответить на вопросы 

преподавателя; 

1-3 балла– студент выполнил не менее половины заданий 

тренинга, допустив более 5 ошибок, не смог ответить на вопросы 

преподавателя; 

0 баллов – студент не участвовал в тренинге. 

2. Эссе  8-10 баллов – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

требованиями к стилю, структуре, эссе представляет собой 

самостоятельное изложение мыслей без заимствований, выводы 

логичны и обоснованы, не более 1-2 речевых ошибок; 

5-7 баллов – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

требованиями к стилю, эссе представляет собой 

самостоятельное изложение мыслей без заимствований, выводы 

недостаточно обоснованы, не более 3-4 речевых ошибок; 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала оценки, балл 

3-5 баллов – тема раскрыта не в полном объеме, не вполне 

соответствует требованиям к стилю, эссе представляет собой 

самостоятельное изложение мыслей без заимствований, 

неполнота аргументации собственной точки зрения, не более 5 

речевых ошибок; 

1-2 балла – тема раскрыта только частично, более 6 речевых и 

логических ошибок; 

0 баллов – эссе не написано, либо содержит заимствования, 

написано не самостоятельно. 

3. Тест 10 баллов – 0-1 ошибка; 

9 баллов – 1 ошибка; 

8 баллов – 2 ошибки; 

7 баллов – 3 ошибки; 

6 баллов – 4 ошибки; 

5 баллов – 5 ошибок; 

4 балла – 6 ошибок; 

3 балла – 7 ошибок; 

2 -1 балл – 8 ошибок; 

0 баллов – более 8 ошибок. 

4 Семинар в 

диалоговом 

режиме 

9-10 - обучающийся изучил необходимую литературу и 

исчерпывающе ответил на вопросы к семинару, активно 

участвовал в дискуссии и обсуждении проблем изучаемой темы; 

7-8- обучающийся изучил необходимую литературу и ответил на 

большую часть вопросов к семинару, активно участвовал в 

дискуссии и обсуждении проблем изучаемой темы; 

5-6 – обучающийся изучил часть необходимой литературы, 

ответил на 50-60% вопросов по семинару, участвовал в 

дискуссии; 

3-4 – обучающийся ответил на 30-40% вопросов к семинару, 

участвовал в дискуссии, но выводы недостаточно обоснованы; 

1-2 - обучающийся ответил только на 10-20 % вопросов к 

семинару, не участвовал в обсуждении всех вопросов. 

5. Дидактическая 

игра 

10-9 – активное участие в процессе игры в соответствии с заранее 

определенной ролью, проявленный при этом творческий подход, 

логика и аргументированность в решении поставленной задачи, а 

также применение знаний культуры речи; 

8-7 - активное участие в процессе игры в соответствии с заранее 

определенной ролью, проявленные при этом знание правил 

культуры речи, логика и аргументированность в решении 

поставленной задачи; 

6-5 –участие в процессе игры в соответствии с заранее 

определенной ролью, проявленный при этом творческий подход, 

но недостаточно логично и аргументировано решена 

поставленная задача, наличие 1-2 ошибок, связанных с 

нарушениями норм культуры речи; 

4-3 – участие в процессе игры в соответствии с заранее 

определенной ролью, но недостаточно логично и 

аргументировано решена поставленная задача, наличие 3-4 

ошибок, связанные с нарушениями норм культуры речи; 

1-2 - участие в процессе игры в соответствии заранее 

определенной роли, но недостаточно логично и аргументировано 

решена поставленная задача, допущено 5-6 нарушений норм 

культуры речи.  



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала оценки, балл 

6. Ситуационный 

практикум 

9-10 - участник практикума подготовил аргументированное 

выступление, продемонстрировав усвоение знаний и умений, в 

выступлении не более 1 речевой ошибки; 

7-8 – участник практикума в целом подготовил 

аргументированное выступление, хотя допустил некоторые 

логические неточности, 1-2 речевые ошибки; 

5-6 – обучающийся принял участие в практикуме, однако 

совершил 3-4 речевые и/или логические ошибки в построении 

текста выступления; 

1-4 – обучающийся принял участие в практикуме, однако 

выполнил задание менее, чем на 50 %, допустил 4-5 речевых и 

/или логических ошибок в построении текста выступления; 

0– обучающийся не принимал участие в практикуме.  

7. Практическое 

домашнее 

задание 

10 – практическое домашнее задание выполнено верно в срок, 

представлен грамотный отчет. 

9-6– практическое домашнее задание выполнено верно в срок, 

представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на 

логику и алгоритм расчета. 

5 - 1- практическое домашнее задание выполнено в срок и 

содержит концептуальные ошибки. 

0     - практическое домашнее задание не выполнено. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые вопросы к семинарам в диалоговом режиме 

 

Тема 1. «Формы русского национального языка. Литературный язык 

в системе национального языка». 

1. Какое понятие шире по объёму: «национальный язык» или 

«литературный язык»? Дайте определения этим понятиям. 

2. Каковы основные признаки литературного языка?  

3. Перечислите нелитературные формы национального языка. 

4. Что такое «территориальный диалект»? Есть ли различие между 

понятиями «территориальный диалект» и «говор»? 

5. Назовите основные группы народных говоров. Перечислите их 

особенности. 

6. Дайте определения понятиям «профессиональные и социальные 

диалекты», приведите примеры диалектизмов из вашей профессиональной 

сферы.  

7. Что такое «просторечие»? Приведите примеры просторечий, 

затрагивающих единицы разных языковых уровней: произношение 

(орфоэпию и акцентологию), словообразование (морфологию), управление 

(синтаксис), употребление слов (лексику), стилистику. 

8. Дайте определения понятиям «архаизмы» и «историзмы», приведите 

примеры. 



9. Расскажите о стилистических возможностях лексики ограниченного 

употребления. 

 

Тема 6 .«Культура речи и её слагаемые» 

1. Что такое культура речи? 

2. Расскажите о нормативном аспекте культуры речи. Приведите 

примеры. 

3. Расскажите о коммуникативном аспекте культура речи. 

4. Что включает в себя этический аспект культуры речи? 

5.Каковы основные современные тенденции развития русского языка? 

6. Как влияют на язык средства массовой информации? 

7. Почему важны все аспекты культуры речи? 

 

Типовые задания к тренингам 
 

Тема 2 «Основные нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические и акцентологические нормы Правильность речи». 

 

Задание 1. Поставьте правильно ударения в словах и составьте с ними 

предложения. Студенты разделяются на группы, каждая из которых получает 

карточки со словами и задания. После подготовки группы озвучивают свои 

варианты. 

 

Оптовый, блага, диспансер, договор; мн. договоры, звонишь, звонят, 

избалованный, избаловать, избалую, искра, каталог, квартал, колледж, 

красивее, нормировать, осведомить, принят, принята, принято, свекла, 

создал, создала, создало, сосредоточение, средства, танцовщица, торты, 

тортов, уведомить, упрочение, феномен, ходатайствовать, щавель, щавеля, 

эксперт, прагматичный, валовой, валом валить, вероисповедание, 

ветеринария, включить, включишь, водопровод, средства, статуя, столяр, 

таможня, табу, танцовщица, единовременно, жизнеобеспечение, завидно, 

завсегдатай, закупорить, занял, заняла, заняли, запломбировать, 

запломбированный,  исчерпать,  инцидент, истекший год, каталог, квартал, 

километр, предприимчивый, обеспечение, облегчить, одновременный. 

 

 

Тема 3 «Лексические нормы русского литературного языка». 

Задание 1. Каково значение иноязычных слов, употребляемых в области 

политики, экономики? В каких ситуациях их используют? В каких жанрах 

устной и письменной речи? Придумайте предложения с каждым из слов. 

Администрирование, конфисковать, диверсификация, тренд, 

аутсорсинг, альтернатива, франчайзинг, тренд, экстрадиция, концессия, 

аннулировать, антагонизм, апелляция, дискредитировать,  аудит, 

эмигрант, баллотироваться, бартер, беспрецедентный, брифинг, брокер, 

вердикт, виртуальный, грант, дебитор, декларация, демпинг, депозит, 



депортация, дефолт, дивиденд, апелляция, диссидент, дистрибьютор, 

инвестиции, инновация, тайм-менеджмент, реноме, девальвация, 

корпорация, корректный, пролонгировать, аккредитовать, легализовать, 

легитимный, конфиденциальный, маркетинг, масс-медиа, мониторинг, 

мораторий, секонд-хенд, ноу-хау, де-юре, олигархия, оферта, кворум, 

патент, периферия, прайс-лист, прецедент, санкция, стагнация, 

ходатайство, консалтинг, корпоративный, коммерция, холдинг, 

интерактивный, дистрибьютор, риэлтор, овердрафт, стартап, коррупция, 

национализация, приватизация. 

Задание 2. 

По представленным ниже образцам словарных статей составьте 

собственные толкования лексических значений слов молодёжного жаргона и 

придумайте с ними предложения. Также перестройте это предложение, 

заменив сленг словами литературного языка. В каких ситуациях неуместно 

использование сленга? 

∙Образцы словарных статей 

БРАВИССИМО (ит. Bravissimo отличнейше) — восклицание, 

выражающее высшую степень одобрения, восхищения. Искренней похвалой 

игры актёров после спектакля стало неоднократное «Брависсимо!». 

ВОЯЖ (фр. Voyage) — путешествие, поездка. «Погрузила экипаж, 

приготовилась в вояж». Молотов. 

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ — производящий сильное впечатление, 

воздействие, влияние. Впечатляющее зрелище. 

 

Тема 4 «Морфологические норм русского литературного языка» 

Задание 1. Склонение числительных. Прочитайте вслух данные 

предложения, поставив числительное в правильную форму. Необходимо это 

сделать быстро и без ошибок. 

1. К концу 1990-х гг. Procter&Gamble являлась владельцем уже около 300 

известных брендов, а потребителями ее продукции являлись более 5 млрд 

человек в 140 странах мира. 

2. Для того чтобы повысить свои шансы на слияние и укрепить 

собственные позиции, компания обратилась к холдингу с предложением о 

финансировании, предложив ему сумму в размере 700 млрд иен. 

3. Местный стадион включает более 600 зрителей. 

4. Он был владельцем 1200 акций этой компании. 

5. Цена акции была понижена до 890 рублей 

Задание 2 Студенты делятся на две команды. Каждая из них готовит 

карточки с числительным и падежом, в который нужно поставить это 

числительное. Затем студенты обмениваются карточками. Необходимо 

придумать предложение с данным числительным в указанном падеже. 

Например: 900 Творительный падеж. Ответ: состоялась встреча с 

девятьюстами студентами. 



 

Тема 5 «Синтаксические нормы русского литературного языка» 

Задание 1. Раскройте скобки, поставьте слова в правильном падеже. 

1. Согласно (наша договоренность) товары должны прибыть в магазин 

не позднее следующего месяца.  

2. Прошу оплатить командировочные расходы согласно (договор). 

3.  Соответственно (принятые обстоятельства) отправляем в Ваш 

адрес образцы нашей продукции. 

4.  Согласно (прилагаемый список) наградить работников завода 

денежной премией в размере 0,5 оклада.  

5. Просим сообщить дополнительные сведения относительно 

(изменение в финансировании) нашего предприятия 

Задание 2. Исправьте ошибки в конструкциях, запишите правильный 

вариант. 

1. Директор подробно остановился о разных сторонах проблемы 

2. Всем нужно объяснять о роли налогов. 

3. Об этом администрация указала еще в прошлом году.  

4. Неоднократно подчеркивалось о том, что прямолинейный подход к 

предмету обедняет результаты исследования.  

5. Докладчик неоднократно отмечал о том, что производственные 

показатели снизились. 

6. Создавая проект ландшафтного дизайна участка, архитектором не 

были учтены климатические особенности местности. 

7. Согласно прилагаемого списка наградить работников департамента 

N премией. 

8. Оплата за оборудование осуществляется простым платежом. 

9.  Взыскать с коммерческого банка сумму, уплаченной при обращении в 

суд госпошлины.  

10.  Оратор отметил о том, что требуется много средств для 

выполнения намеченного плана.  

11. Все приведённые факты говорят за то, что мирные переговоры 

завершатся успешно. 

 

Тема 7 «Качества культурной речи: точность, логичность, 

уместность, богатство» 

(Анализ и создание текста с учётом качеств культурной речи: 

уместности, точности, логичности, богатства) 

Задание 1 Изменяя эмоциональную окраску слов, вы сможете 

контролировать свои эмоции в деловом взаимодействии. Кроме того, вы 

поможете и вашему партнёру быть более стрессоустойчивым и 

эмоционально сдержанным. Научитесь заменять «разрушительные» слова на 

более «спокойные» выражения: 

«Разрушительные 

слова» 

Более спокойные выражения 



Это абсурд   

Это чёрт знает что 

такое 

  

Это не так   

Я с вами не согласен   

Я не могу принять ваши 

условия 

  

Провал   

Ужасно   

 

Задание 2. Какие коммуникативные качества речи нарушены в 

приведённых ниже предложениях? В чём причина коммуникативных неудач? 

1.  За два дня я влюбился в машину с первого взгляда. 

2. Этого пентюха ещё учить и учить... 

3.  Заглавную роль сыграет молоденькая актриса. 

4. Уважаемый деканат, пропала зачётка, восстановите её. 

5. От ихнего бюджета толку нет кроме вреда. 

6. Авторы статьи строго обсудили террористов 

7. Композиция европейских сказок имеет много общего со сказками 

восточными. 

 

Тема 8. «Функциональные разновидности русского литературного 

языка.» 

(Определение стилевой принадлежности текста, редактирование и 

написание текстов различных стилей) 

Задание 1. Определите, к какому стилю относится текст, предложенный 

для анализа. Аргументируйте свой ответ, указав на характерные стилевые 

черты (сфера применения; основная функция; характерная лексика; 

предполагаемый жанр; основные черты). 

1. А. Твардовский обладает удивительным, я бы сказал, завидным даром 

разговаривать со своим читателем. Поэтическая речь А. Твардовского течет 

очень свободно, очень естественно, без всякого нажима. Она лишена той 

внешней поэтической условности (или даже вычурности), которая у 

некоторых поэтов превращает стихи в нечто надуманное, ненастоящее, 

нарочитое, в нечто такое, чему плохо верится и что плохо воспринимается. В 

то же время речь А. Твардовского на редкость точна, красочна, глубока и 

поэтична в самом высоком смысле. 

2. Дуб растет в довольно разнообразных почвенных условиях. Рост дуба 

продолжается очень долго, лет 150 – 200 и больше. За это время дуб 

развивает очень мощную крону.Дуб обладает большой побего-

производительной (порослевой) способностью.  

3. . На краю дороги стоял дуб … Это был огромный в два обхвата дуб с 

обломанными давно, видно, суками и с обломанной кроной, заросшею 

старыми болячками. С огромными своими неуклюжими несимметричными 

растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым уродом 



стоял между улыбающимися березами. 

4.  Когда я вошел в новую пустую квартиру, единственный, кто встретил 

меня, был старый  заснеженный тополь за окном, он остался от деревенской  

усадьбы, которая была  на этом месте,  и  теперь, заглядывая  во  второй этаж,  

будто сказал мне:  "Здравствуй",  —  и от белых прекрасных  ветвей его  в 

комнату лился свет, чистый, непорочный, неподкупный. 

Он был со мною всю зиму. В ту  долгую, грозную для меня зиму 

болезни он один никогда  и никуда не торопился.  Я всегда  его видел  в окне,  

и  своей холодной и неизменной снежной белизной он успокаивал меня. 

5. Теория текста сложилась как научная дисциплина во второй половине 

XX в. на пересечении ряда наук – информатики, психологии, лингвистики, 

риторики, прагматики, семиотики, герменевтики, книговедения, социологии.  

Исследователей текста (например, П. Хартманна, С. Якобсона, В. 

Звегинцева, М. Гвенцадзе, О. Каменскую и др.) интересует прежде всего 

типология текстов и потому в качестве первоочередной ставится задача 

разработки самих принципов классификации текстов. 

Придавая большое значение типологии текста (как теоретическое, так и 

практическое), ученые признают, что достаточно полная и единая 

классификация текстов, которая отвечала бы всем требованиям, еще не 

создана. 

6. Настоящий Федеральный закон регулирует общественные отношения, 

связанные со статусом русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и его официальным использованием. 

Закон имеет целью: 

- усилить консолидирующую роль русского языка как государственного 

языка Российской Федерации в политической, социально-экономической и 

культурной сферах как способствующего сохранению единства и цельности 

многонационального Российского государства; 

- обеспечить использование русского языка как средства 

межнационального общения народов России. 

7. Если за 10 дней до окончания действия договора ни одна из сторон 

письменно не заявит о своем намерении расторгнуть договор, то договор 

считается продленным на тот же срок и тех же условиях. По истечении срока 

действия договора обязательства сторон по настоящему договору 

прекращаются. Если по заявлению Клиента не будет заключен новый 

договор банковского счета, счета Клиента, открытые в соответствии с 

пунктом 2.1 настоящего договора, закрываются. 

8. В ответ на Ваш запрос о дивидендах по акциям предприятия «Форум» 

и по акциям инвестиционного фонда сообщаем следующее. В 2019 году 

значительные инвестиции (более 300 млн. руб.) были направлены на 

модернизацию предприятия, на приобретение нового оборудования и 

технологий «ноу-хау». В связи с этим в 2020 году выплата дивидендов 

акционерам будет временно приостановлена, так как вся прибыль 

предприятия «Форум» пойдет на развитие производства 

Задание 2. Восстановите логическую последовательность фрагмента 



научной статьи Баженова Ю.К., Веснина В.Р. «Предпринимательство: 

попытка осмысления с современных позиций» Какие особенности научного 

стиля Вы можете выделить? Каковы ключевые слова (3-4) в этом фрагменте? 

(1) Ещё в римском праве предпринимательство рассматривалось как 

занятие, дело, деятельность, а под предпринимателем подразумевался 

человек, ведущий общественное строительство. 

(2) Если обобщить современные высказывания множества авторов о 

предпринимательстве, то его определение сводится как инициативная 

деятельность, направленная на организацию ресурсов с целью получения 

прибыли от производства и/или продажи товаров, оказания услуг, связанная 

с риском их потери и имеющая целью извлечение выгоды для лица, ее 

осуществляющего. 

(3) Развитие предпринимательства является одной из наиболее 

обсуждаемых проблем нашего времени. 

(4) Первым российским автором, исследовавшим предпринимательство, 

называют И.Т. Посошкова, подготовившего в 1724 г. свой знаменитый труд – 

«Книгу о скудости и богатстве», который был издан лишь в 1840 году. 

 

Задание 3. Придайте предложениям разговорного стиля литературную 

форму. 

1. Мне от головы. 2. За 300 рублей «Докторскую». 3. С собакой за Вами? 

4. Сейчас модно без рукавов. 5. Через верёвочку прыгает / моя внучка. 6. 

Напротив живёт /ушёл на пенсию. 7. Дома забыл чем писать. 8. Ты взял на 

чём загорать? 9. Возьми чем укрыться. 10. Завтра праздничную надену.11. 

Зимнее надо брату покупать. 12. Скоро выпускной / потом вступительные / 

ужас! 13. У мальчика температура. 14. Без слуха в училище не примут. 15. Он 

и второй завалил. 16. Мы заняли на машину. 

 

Тема 9.  «Основные стилистические черты официально-делового 

стиля» 

(Создание и редактирование документов) 

Задание 1. Найдите и исправьте ошибки в оформлении заявления. 

Заявление 

от студента Николаева А.И. 

в деканат 

юридического факультета СГУ 

декану Кузнецову М.Л. 

 

Можно уйти с занятий 23 апреля, так как мне надо срочно идти к врачу. 

Мне дали направление на обследование. Надеюсь, Вы согласитесь. Сергеев 

Андрей Викторович, студент 1 курса юридического факультета. 

22.04.2020 

Задание 2. Составьте самостоятельно заявление (о приеме на работу/ о 

предоставлении отпуска/ другой вариант) 

Задание 3. Составьте предложения в официально-деловом стиле, 



используя стереотипные формулы: 

Принимая во внимание 

Довожу до Вашего сведения 

Контроль возлагается 

На основании изложенного 

Задание 4. Исправьте предложения, постройте их в соответствии с 

нормами официально-делового стиля 

1. Я опоздал на пару по русскому из-за пробок на дорогах. 

2. Пусть пока до начала сентября 2020 года исполняет обязанности 

заместителя директора Петров И.А 

3. Улик не нашлось, поэтому суд не стал рассматривать уголовное дело. 

4. Не могу прийти на занятия 12 мая, мне надо участвовать в 

соревновании в другом городе. 

5. Приказ №12 

Студенты хорошо выступили на нашей научной конференции. 

Некоторые лучше всех, наградим их дипломами за лучший доклад, а 

остальным раздадим сертификаты участников. 

 

Тема 10. Основные стилистические черты публицистического стиля 

Задание. Напишите эссе в публицистическом стиле и выступите с ним 

на занятии. Слушатели должны выявить в эссе черты публицистического 

стиля, а также принять участие в обсуждении темы, высказав свои 

аргументы. 

 

Тема 11.  Основные стилистические черты языка художественной 

литературы и разговорной речи  

Задание. Переведите текст в разговорный, публицистический, 

художественный и научный стили речи. 

На берегу озера Байкал появилось неизвестное животное огромных 

размеров, похожее на динозавра. Это чудовище разрушило линию 

электропередач и лодочную станцию и скрылось в озере. 

 

Тема 11 . «Основы риторики» 

«Проведение дебатов» 

Студенты не знают тему дебатов заранее, преподаватель сообщает ее на 

занятии. У студентов есть 15 минут на подготовку, 15 минут длится 

выступление каждой группы в первом раунде.  Студенты разделяются на 3 

мини-группы: одна из которых – слушатели, которых нужно в чём-либо 

убедить, а две остальные группы разрабатывают речь, используя приёмы 

аргументации. После первого раунда студенты ролями.  

 

Примерные темы эссе 

 

1. Моя будущая профессия  

2. Что значит найти себя? 



3. Современные писатели. О чем они хотят рассказать читателю? 

4. Интернет – альтернатива реальности? 

5. Должны ли быть границы «свободы слова»? 

6. «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода 

другого» (М. Бакунин) 

7. Как должна выглядеть школа (университет) будущего? 

8. Какую роль играет высшее образование в современном обществе? 

9. «Человек создан для счастья как птица для полета!»(В.Г. Короленко) 

10. Литература и политика: вопросы взаимовлияния. 

11. Неизбежны ли социальные конфликты в современном обществе? 

12. Что несет прогресс человечеству? 

13. Образы будущего в литературе и кинематографе. 

14. Проблемы общества потребления. 

15. Индивидуализм или коллективное мышление? 

 

 

Типовое задание к дидактической игре  

по теме 12 «Коммуникативный аспект делового общения» 

«Наем сотрудников» 

Студенты моделируют определенную ситуацию делового общения, 

распределяют роли. Цель – выработать коммуникативные навыки участников 

(резюме, саморекомендации), навыки монологической и диалогической речи. 

Участники: директор, начальник отдела кадров (менеджер по персоналу), 

начальник отдела, в который нанимается сотрудник, а также кандидаты (2-3 

человека). Кандидаты заранее предоставляют резюме, а в ходе игры 

проводятся беседы с каждым из них. Задача кандидатов – занять вакансию, 

следовательно, они должны хорошо показать себя на собеседовании. Задача 

работодателей – выбрать лучшего кандидата. После собеседования 

руководство проводит обсуждение кандидатов, их резюме, аргументируют 

свой выбор (в присутствии всей группы). Далее группа обсуждает поведение 

каждого участника игры.  

 

Типовое задание к ситуационному практикуму 

 по теме 13 «Основы риторики» 

«Публичное выступление» 

Выберите один из афоризмов в качестве темы для выступления. Смысл 

афоризма должен быть вам понятен, а рассматриваемая в нем проблема – 

близка и интересна. Подготовьте пятиминутное выступление на 

практическом занятии, построив свою речь в соответствии с риторическим 

каноном, постарайтесь убедить аудиторию в справедливости 

(несправедливости) выбранного вами афористического утверждения. 

Слушатели оценивают выступление, аргументацию оратора, убедительность 

и логичность речи. 

 

Типовое практическое домашнее задание 



 

Задание 1. Определите род следующих существительных и составьте с 

каждым из них предложения. 

Пример: Я прочитала красивое хокку (ср.р.) 

 

Варианты заданий 

1. барбекю, кольраби, бандероль, рефери, салями, 

2.  куль, шампунь, тюль, кольраби, иваси 

3.  рояль, салями, авеню, ВАК, ЖЭК 

4.  МГУ, ботинок, табель, рельс, мозоль 

5. хокку, фламенко, су, неряха, Онтарио 

6. Миссисипи, киви, авеню, конферансье, атташе 

7. МФПУ, харчо, бандероль, боа, бра 

8. фейхоа, амплуа, Сочи, такси, эскимо 

9. Хельсинки, пальто, бра, безе, кофе 

10. меню, Баку, Килиманджаро, сулугуни, цунами 

11.  Килиманджаро, ГАИ,Рио-де-Жанейро, дефиле, визави 

12. Токио,пенальти, фойе, хинди, Дели 

13. Осло, киви, хокку, алоэ, кольраби 

14. Баку, виски, манго, регби, пентальти 

15. Капри, авокадо, конфетти, вето, дежавю 

 

 

Примерный тест  

 

1. Согласно нормам литературного языка, принятым в условиях 

официального общения, ударение падает на второй слог в слове «…» 

а) со-бра-ла 

б) пре-ми-ро-вать 

в) (ты) вклю-чишь 

г) о-бле-гчить 

 

2. Лексические нормы  русского литературного языка в употреблении 

фразеологизмов нарушены  в предложении… 

а) Ваше дело гроша ломаного не стоит. 

б) Наш герой сварил эту кашу, а расхлёбывать будут другие. 

в) Я здесь не ко двору. 

г) Телеграф открыт круглые сутки. 

 

3. Найдите в предложениях нарушения лексических норм русского 

литературного языка. Постройте и запишите предложения согласно нормам 

русского литературного языка. 

1.  Вы имеете ко всему этому непосредственное значение.  

2.  Рисунки получились немного неудачливые. 

3.  Внутренний интерьер комнаты располагает к отдыху. 



4.  Это предприятие было когда-то гордыней нашей Родины. 
 

3. Выберите подходящее по смыслу слово: 

1. (Этикетные, этические) нормы не позволяли ему брать котлету 

руками.  

2. (Референт, рефери) подбежал к месту предполагаемого падения мяча.  

3. Этот (абонент, абонемент) дает вам право на посещение бассейна в 

течение трех месяцев.  

4. Обогнав своих соперников, бегун до самого финиша оставался 

(аутсайдером, лидером).  

5. Он не слишком разговорчив, предпочитает больше читать, чем 

общаться с людьми. В общем, типичный (интроверт, экстраверт). 

 

5.Установите соответствие 

  

Слово Слог, на который падает ударение в 

слове 

А) диспансер 1 

Б) ходатай 3 

В) уведомить 2 

 

6. Форма родительного падежа множественного числа существительного 

«…» является нормативной 

а) калмыков 

б) татаров 

в) башкиров 

г) лезгинов 

 

7. Установите соответствие. 

1) Ваше необдуманное решение сократить 

штат сотрудников до двухсот человек 

привело к самым тяжелейшим последствиям. 

А) Ошибка в формообразовании 

существительного 

 

2) Согревающие крема предназначены для 

более быстрого и качественного 

восстановления функций суставов, связок и 

мышц при растяжениях, вывихах и в 

результате других травм. 

Б) Ошибка в формообразовании 

прилагательного 

 

3) Внешнеполитическое ведомство 

Казахстана направило ноту своим 

египетским коллегам с просьбой помочь в 

поисках шестерых пропавших студенток. 

В) Ошибка в формообразовании 

числительного  

4) В некоторые театры Москвы невозможно 

попасть: перекупщики завышают цены в 

несколько раз, однако в кассах театров и на 

их официальных сайтах билеты стоят от 

восьмиста рублей. 

Г) Ошибка в употреблении 

числительного 



 

8. Выберите варианты нормативного согласования прилагательного с 

несклоняемым существительным: 

а) военный атташе 

б) талантливая маэстро 

в) финская салями 

г) забавное шимпанзе 

 

9. С какими из приведённых ниже слов можно употребить  

числительное «двое»? Запишите выбранные слова в родительном 

падеже. 

Слова для анализа: малыши, кресла, брюки, куртки, подруги, 

корреспонденты, очки, волчата, свечи, сёстры. 

 

10. Исправьте предложения с неправильно употребленными 

деепричастными оборотами. 

Прочитав вторично работу, мне думается, что основные мысли 

выражены в ней правильно.  

Получив тяжелую рану, солдат был спасен своими товарищами.  

Возвращаясь домой, мне стало грустно. 

 

12.Все формы степеней сравнения прилагательных являются 

нормативными в ряду «…» 

а) самый глубокий – глубже – более глубже – глубочайший 

б) короче – более короткий – самый кратчайший – наиболее короткий 

в) более смелый – смелее – смелее всех – самый смелый 

г) высший – самый высокий – наиболее высочайший – выше всех 

 

13. Ошибка в образовании формы числительного допущена в 

конструкциях: 

 а) две тысячи восьмого года 

 б) с пятидесятью рублями 

 в) в трёхста метрах 

 г) более полутораста человек 

 

14. Выберите варианты, в которых допущена ошибка в образовании 

формы слова. 

 а) опытные ТРЕНЕРЫ 

 б) по ОБОИМ сторонам 

 в) звучит не менее ГРОМКО 

 г) ЕЗЖАЙТЕ вперёд 

 д) нет ТУФЕЛЬ 

15. Для какого стиля свойственно преимущественное употребление 

безличных, неопределенно-личных предложений и пассивных конструкций? 



 

16. Жанром научного стиля является… 

а) монография 

б) меморандум   

в) доверенность  

г) распоряжение  

 

17.  Установите соответствие: 

Жанры Стили 

1. резюме А. публицистический 

2. рассказ Б. официально-деловой 

3. репортаж В. научный 

4. учебник Г. художественный 

 

18. Определите стили представленных ниже текстов. Объясните, чем 

различаются описания дуба в данных отрывках. Аргументируйте свой ответ, 

указав на характерные стилевые черты (сфера применения; основная 

функция; использованная лексика). 

 

1.…Дуб растет в довольно 

разнообразных почвенных 

условиях. Рост дуба 

продолжается очень долго, лет 

150 – 200 и больше. За это время 

дуб развивает очень мощную 

крону. 

      Дуб обладает большой побего-

производительной (порослевой) 

способностью.  

 

2. На краю дороги стоял дуб … Это 

был огромный в два обхвата дуб с 

обломанными давно, видно, суками и с 

обломанной кроной, заросшею 

старыми болячками. С огромными 

своими неуклюжими 

несимметричными растопыренными 

корявыми руками и пальцами, он 

старым, сердитым уродом стоял 

между улыбающимися березами.  

(Л. Толстой) 
 

19. Установите соответствие: 

Подстили официально-делового стиля Жанры 

1.собственно официально-деловой стиль А. Уголовный кодекс Российской 

федерации 

2. юридический Б. Меморандум 

3. дипломатический В. Инструкция  

  

20. Диалогичность речи – основная функциональная черта … 

а) публицистического стиля 

б) языка художественной литературы 



в) разговорной речи 

г) официально-делового стиля 

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» проводится в форме зачета в первом семестре и экзамена во втором 

семестре. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя. 

 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-25 баллов 

Задание 2: 0-25 баллов 

Задание 3: 0-50 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Практическое задание выполнено правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Практическое задание выполнено правильно, но есть 2-4 

ошибки. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Практическое задание выполнено 

частично, допущено более 4 ошибок. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть неправильные 

или неполные. Практическое задание не выполнено. 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной 

Выполнение обучающимся заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 



Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких 

к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. Ход решения 

задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует полученный результат.  

 

-50 и более (удовлетворительно)– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

1 семестр - зачет 

 

Задания 1 типа 

1. Какие нормы называются орфоэпическими?  Что необходимо делать 

для успешного овладения орфоэпическими нормами? Расскажите о трудных 

случаях произношения гласных звуков. 

2. Расскажите о трудных случаях произношения согласных звуков. 

Почему люди старшего поколения слово булочная  произнесут с сочетанием 

[шн], а молодёжь предпочтёт сочетание [ч´н] в этом слове? Расскажите о 

произношении согласных звуков в заимствованных словах.  

3. Какие нормы называются акцентологическими.  Расскажите об 

ударении в отдельных грамматических формах: в кратких прилагательных и 

кратких страдательных причастиях прошедшего времени.  

4. Какие нормы называются лексическими? Что необходимо делать для 

успешного овладения лексическими нормами? Расскажите об основных 

нарушениях лексических норм (смешении паронимов, плеоназме, ошибках в 

использовании фразеологизмов, нарушении лексической сочетаемости).  

5. Что такое многозначность? Какие слова называются омонимами? Чем 

многозначность отличается от омонимии? Проиллюстрируйте свой ответ 

примерами.  

6. Какие слова называются синонимами? Антонимами? Паронимами? 

Проиллюстрируйте свой ответ примерами.  

7. Какие нормы называются морфологическими? Расскажите о 

колебаниях в определении рода некоторых имён существительных 

(рельс/рельса, банкнот/банкнота и др.);  о наименованиях лиц женского пола 

по профессии, должности, званию.  



8.  Расскажите об употреблении окончаний именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода –ы ( -и) / -а (-я); о 

формообразовании существительных мужского рода на твёрдый согласный 

группы "овощи – фрукты" 

9. Расскажите о склонении названий воинских групп и прежних родов 

войск; о склонении существительных, называющих единицы измерений.  

10. Расскажите о морфологических нормах имён прилагательных 

(образовании кратких форм  и степеней сравнения).  

11. Расскажите о морфологических нормах имён числительных.   

12. Какие нормы называются синтаксическими? 13. Перечислите 

трудные случаи синтаксического управления.  

14. Расскажите о построении предложений с причастным оборотом.  

15. Расскажите о построении предложений с деепричастным оборотом. 

16.Расскажите о произношении согласных звуков в заимствованных 

словах.  

17. Расскажите об ударении в отдельных грамматических формах: в 

глаголах с древними корнями –ча-, -ня-, -мер-, -пер- в прошедшем времени; в 

глаголах, образованных от прилагательных (углубить, облегчить, подбодрить 

и др.), в отглагольных существительных (обеспечение и др.).  

18. Раскройте значение терминов «плеоназм», «тавтология», 

многословие». 

19.  Что такое омонимы, омофоны, омоформы, омографы. 

Проиллюстрируйте свой ответ примерами.  

18. Расскажите о морфологических нормах имён прилагательных 

(образовании кратких форм и степеней сравнения). 

19. Какие ошибки часто допускают при склонении составных 

количественных и составных порядковых числительных?  

20. Расскажите о вариантах координации главных членов предложения. 

21. Расскажите об этическом аспекте культуры речи. 

22. Как определить род несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур?  

23.Какие этикетные формулы необходимо использовать в неофициально 

и официальном регистрах? Приведите примеры. 

24. Какими качествами должна обладать культурная (хорошая) речь? 

25. Расскажите о нормативном аспекте понятия «культура речи».  

 

Задания 2 типа 

1. Поставьте в форму множественного числа родительного падежа 

слова: англичане, гусары, килограммы, ампер, вольт, чулки, носки, 

ботфорты, грузины, башкиры. Объясните выбор форм.  

2. Ударение в словах острота, ирис, бронированный зависит от их 

значения. Составьте с каждым из слов по два предложения или 

словосочетания, в которых раскрывается их лексическое значение. Поставьте 

ударения.  

3. Чем отличаются разговорная литературная и просторечная лексика? 



Проиллюстрируйте Ваш ответ примерами. 

4. Укажите, какие особенности позволяют отнести данные слова к 

разговорной лексике: Марь Кирилна,  сынулька,  хэбэшный, гуманитарка.  

5. В чём заключается отличие профессионализмов и терминов? 

Проиллюстрируйте Ваш ответ примерами.  

6. Можно ли сказать, что понятия «культурная речь» и «правильная 

речь» – это синонимы? Аргументируйте свой ответ. 

7.  Какими коммуникативными качествами не обладает Ваша речь? 

Аргументируйте свой ответ.  

8. Известный лингвист Б.Н. Головин назвал ряд условий, от которых 

зависит выразительность речи отдельного человека, например: 

самостоятельность мышления; неравнодушие, интерес автора речи к тому, о 

чем он говорит или пишет, и к тем, для кого он говорит или пишет; 

сознательное намерение автора речи говорить и писать выразительно, 

психологическая целевая установка на выразительность и др. 

Прокомментируйте данное утверждение. 

9. Как часто в повседневной жизни Вы используете выразительные 

средства?  

10. Приведите примеры фигур, используемых в неформальном общении.  

11. Антитеза, как правило, создаётся с помощью антонимов, однако 

сопоставить логически противоположные понятия можно, употребив 

паронимы, например:  Это не было позой, это была позиция (поза/позиция 

— паронимы), или даже синонимы, например:  «Казалось, она не шла, а 

шествовала, и даже пёс, охраняя хозяйку, весьма важно вышагивал рядом» 

(идти/шествовать  — синонимы). Каков механизм противопоставления 

паронимов? Синонимов? 

12. В чём заключается отличие таких выразительных средств, как 

антитеза и оксюморон.  

13. Расскажите о сферах использования акцентологических вариантов. 

Какой акцентологический вариант – догово́р или до́говор – необходимо 

предпочесть в ситуации официального общения? 

14. Приведите примеры нарушения лексических норм. 

15. Прокомментируйте высказывание В. М. Пахомова, кандидата 

филологических наук, главного редактора портала «Грамота.ру»:  «Наличие 

вариантов – непременный атрибут литературного языка, который 

постоянно меняется и в то же время стремится сохранить свои устои».  

16. Как определить род несклоняемых существительных. Является ли 

правильным с точки зрения норм современного русского литературного 

языка словосочетание крепкое кофе? 

17. Расскажите о сферах использования следующих морфологических 

вариантов: положи/положь, повисший/повиснувший, поезжай/ехай, 

завоевав/завоевавши.  

18. Расскажите о сферах использования следующих морфологических 

вариантов: уважаемый канцлер г. Меркель/ уважаемая канцлер г. Меркель,  

наш врач Антонина Семёновна/наша врачиха Антонина Семёновна.  



19. Расскажите о сферах использования следующих морфологических 

вариантов: триста граммов сыра/триста грамм сыра, о цехе/в цеху, в 

отпуске/в отпуску, в виде (исключения)/ (иметь) в виду. 

20. Расскажите о сферах использования следующих морфологических 

вариантов: договоры/договора, торты/торта, корпусы (туловища)/корпуса 

(здания). 

21.  Расскажите о сферах использования следующих морфологических 

вариантов: безнравствен/безнравственен, беспочвен/ беспочвенен, 

бесчувствен /бесчувственен, двусмыслен/двусмысленен, многочислен/ 

многочисленен.  

22. Прокомментируйте высказывание Д.С.Лихачёва: «Чёткое 

выражение своей мысли, богатый язык, точный подбор слов в речи 

формирует мышление человека и его профессиональные навыки во всех 

областях человеческой деятельности».  

23. Расскажите о сферах использования следующих синтаксических 

вариантов: пришло несколько человек/ пришли несколько человек, за 

последние три месяца/ за три последних месяца. 

24. Расскажите о сферах использования следующих синтаксических 

вариантов: скучаю по вас/скучаю по вам/скучаю за вами, на Украине/в 

Украине.  

25. Расскажите о синтаксических ошибках в Вашей речи. Что 

необходимо делать для успешного овладения синтаксическими нормами? 

 

Задания 3-го типа 

Задание 1. Отредактируйте предложения с деепричастными оборотами, 

где необходимо, заменяя их придаточными предложениями или 

устойчивыми оборотами. Прокомментируйте необходимость коррекции. 

1) Ссылаясь на нашу договоренность, платеж будет произведен через 

инкассо. 2) Отвечая на Ваше письмо относительно финансового положения 

компании, нами была собрана следующая информация. 3)Принимая во 

внимание наше длительное сотрудничество, товар будет поставлен Вам со 

скидкой 5%. 4) Подписывая договор, оплата гарантируется. 5) Направляя на 

рассмотрение данный вопрос, нам необходимо увеличение годового фонда 

минимум на сорок тонн. 6) Однажды одевшись в "Рибок", вам не захочется 

покупать спортивную одежду других фирм. 7) Записываясь на прием в 

городскую администрацию, гражданам выдаются пропуска. 

 

Задание 2 

Перепишите словосочетания, раскрывая скобки. Прокомментируйте 

выбор той или иной падежной формы. 

Приехать по (окончание института); возвратиться по (завершение 

строительства); приступить к обязанностям по (истечение срока 

стажировки); зарегистрироваться по (приезд в город); выспаться по 

(прилёт домой); поступать вопреки (совет); действовать согласно (приказ); 

совершенствовать формы ведения хозяйства по мере (развитие демократии 



и рыночных отношений); отложить решение впредь до (выяснение 

обстоятельств дела). 

Задание 3 

Допишите окончания в соответствии с нормативным употреблением 

грамматического рода выделенных имён существительных. 

Прокомментируйте определение рода выделенных слов.  

Белокур…  фрейлейн, покинув придворную службу, получил…  хорошее 

приданое.  Ловк…  шимпанзе, благодаря длинным рукам и коротким ногам, 

может быстро перемещаться с одного дерева на другое.  Пёстр… какаду  

может легко переломить не только деревянные прутья клетки, но и 

изготовленные из мягкой проволоки, в природе расщепляет твёрдую 

скорлупу различных орехов. Кенгуру нес… в сумке кенгурёнка. Забавн… пони 

звали Кити. Финск… салями в России – очень востребованный продукт. 

Шёлков… кашне способ… смягчить даже строгий деловой костюм. В новой 

квартире повесим кружевн… тюль. В ваш… авто заложили бомбу. Внусн… 

харчо утолил… мой голод. У мое… протеже –  убедительное портфолио. Я 

получил объёмист.. бандероль.  

Задание 4. Найдите в предложениях нарушения норм русского 

литературного языка. Какие ошибки здесь допущены? Постройте и запишите 

предложения согласно нормам русского литературного языка. Ответ 

оформите в виде таблицы. 

1) Сделать эту передачу меня подвинули слова Никиты Михалкова. 

2) Он пытался оставить сына с собой. 

3)  « Отношения между нами чисто патологические», — сказала Фаина 

(С.Довлатов). 

4) Библиотекарша Тамара Петровна помогла подобрать необходимую 

литературу. 

5) Командир отдал приказ на наступление. 

6) Оставшись один, покой воцарился во мне. 

7) Поразительное равнодушие за судьбу мальчика звучит в словах этого 

человека. 

8) На деловых переговорах обе стороны с большим трудом достигли 

взаимного компромисса. 

 

Номер 

предложения 

Вид ошибки: морф., 

лекс., синт. 

Исправленный вариант 

1)   

2)   

3)   



4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

 

Задание 5. Найдите в предложениях нарушения лексических норм 

русского литературного языка. Определите характер лексических ошибок: 

• неуместное употребление слов без учёта их лексического значения или 

без учёта их лексической сочетаемости; 

• смешение паронимов; 

• плеоназм; 

• ошибки в употреблении фразеологизмов. 

Постройте и запишите предложения согласно нормам русского 

литературного языка. Ответ оформите в виде таблицы. 

1)  Лучшие ораторы в Греции  обычно избирались на руководящие 

позиции. 

2) Отошёл в прошлое 2008 год. А в плановых отделах и бухгалтериях 

сейчас сводят последние счёты с ушедшим годом1. 

3) «Бременские музыканты» — первый режиссёрский дебют 

Александра Абдулова.  

4) Вы имеете ко всему этому непосредственное значение.  

5) Рисунки получились немного неудачливые. 

6) Внутренний интерьер комнаты располагает к отдыху. 

7) Идея преобразования всего старого, отжившего, закосневшего 

проходит красной полосой во всех произведениях данного автора.  

8) Я согласился на предложенные условия сделки скрипя сердцем. 

Номер 

предложения 

Вид лексической 

ошибки 

Исправленный вариант 

1)   

2)   

3)   

 
1 Материал для справок: «Сводить счёты — мстить кому-либо (Словарь совр. русск. лит. языка)». 

  



4)   

5)   

6)   

7) 

 

  

 

8)   

Задание 6. Отредактируйте предложения с деепричастными оборотами, 

где необходимо заменяя их придаточными предложениями или устойчивыми 

оборотами. Прокомментируйте необходимость коррекции. 

1) Ссылаясь на нашу договоренность, платеж будет произведен через     

инкассо. 2) Отвечая на Ваше письмо относительно финансового положения 

компании, нами была собрана следующая информация. 3)Принимая во 

внимание наше длительное сотрудничество, товар будет поставлен Вам со 

скидкой 5%. 4) Подписывая договор, оплата гарантируется. 5) Направляя на 

рассмотрение данный вопрос, нам необходимо увеличение годового фонда 

минимум на сорок тонн. 6) Однажды одевшись в "Рибок", вам не захочется 

покупать спортивную одежду других фирм. 7) Записываясь на прием в 

городскую администрацию, гражданам выдаются пропуска. 

 

 

2 семестр - экзамен 

 

Задания 1 типа 

1. В чем состоит смысл использования риторических знаний, умений, 

навыков в области вашей будущей профессиональной деятельности? 

2. Перечислите основные жанры собственно научного стиля и дайте им 

характеристику. 

3.  Что такое реферат, курсовая работа, дипломная работа? К какому 

подстилю научного стиля относятся эти жанры? 

4. Перечислите нелитературные формы национального языка.  

Дайте определения понятиям «территориальный диалект», 

«профессиональные и социальные диалекты», «просторечие». 

5. Каковы функции и основные функциональные черты научного стиля 

русского литературного языка?  

6. Расскажите о языковых особенностях научного стиля (лексических, 

морфологических, синтаксических). 

7. Каковы функции и основные функциональные черты официально-

делового стиля русского литературного языка?  

8. Расскажите о языковых особенностях официально-делового стиля 

(лексических, морфологических, синтаксических). 

9. Каковы функции и основные функциональные черты 



публицистического стиля русского литературного языка? Расскажите о 

языковых особенностях публицистического стиля (лексических, 

морфологических, синтаксических). 

10. Каковы основные стилистические черты разговорной речи? 

11. Каковы правила создания документов? Что такое реквизиты? 

12. В чем состоит смысл предварительной подготовки речи? 

Воспроизведите алгоритм подготовки речи. 

13. Что такое тропы? Дайте определения метафоре, эпитету, сравнению, 

олицетворению.  

14.  Что называется метонимией, синекдохой, гиперболой? Приведите 

примеры названных тропов. 

15.  Что такое регистры общения? Какие существуют типы регистров 

общения? 

16.  Что называется параллелизмом, парцелляцией, эллипсисом, 

эпифорой. Приведите примеры названных фигур. 

17. Каковы основные композиционные элементы текста и особенности 

его построения? 

18. Расскажите о таком качестве культуры речи как логичность? 

19. Почему важным качеством культуры речи называют уместность? 

20. Какие уловки, применяемые в споре, Вы знаете? 

21. Расскажите о правилах проведения деловой беседы?  

22. Расскажите о правилах проведения деловой презентации?  

23.  Что включает в себя коммуникативный аспект речи? 

24. Какие требования предъявляются к тезису, аргументам и 

демонстрации? 

25.  Что такое риторический канон? 

 

Задания 2 типа 

1. Какое понятие шире по объёму: «национальный язык» или 

«литературный язык»? Дайте определения этим понятиям. Что вкладывается 

в понятие государственный язык?  

2. Расскажите о трех аспектах культуры речи. 

3. Известный лингвист Б.Н. Головин назвал ряд условий, от которых 

зависит выразительность речи отдельного человека, например: 

самостоятельность мышления; неравнодушие, интерес автора речи к тому, о 

чем он говорит или пишет, и к тем, для кого он говорит или пишет; 

сознательное намерение автора речи говорить и писать выразительно, 

психологическая целевая установка на выразительность и др. 

Прокомментируйте данное утверждение.  

4. Как часто в повседневной жизни Вы обращаетесь к различным стилям 

речи? Приведите примеры.  

5. Выдающийся лингвист Е.Д. Поливанов утверждал, что многие 

изменения в языке вызваны действием закона экономии речевых усилий, а 

проще говоря - человеческой ленью. Подтвердите или опровергните это 

высказывание примерами из собственной речевой практики или практики 



своих сверстников. 

6. Прокомментируйте высказывание Д.С. Лихачёва: «Чёткое выражение 

своей мысли, богатый язык, точный подбор слов в речи формирует 

мышление человека и его профессиональные навыки во всех областях 

человеческой деятельности».  

7. Какова структура и композиция публичной речи? 

8. Прокомментируйте утверждение: «Особенности речи и речевого 

поведения делового человека зависят от трёх основных факторов: 

o обстановка коммуникации;  

o количество участников коммуникации, их отношения; 

o цели взаимодействия». 

9. Что необходимо знать о целевой аудитории для успешного 

выступления? 

10.  Назовите позволительные уловки в споре. Будете ли вы давать 

собеседнику возможность использовать их, если нацелены победить в споре? 

11. Расскажите о видах логических аргументов. Приведите примеры их 

использования. 

12. Известно, что стандартизированные формулы, клише составляют 

наиболее яркую и очевидную черту официально-делового стиля. Чем 

объясняется большая степень стандартизированности средств выражения, 

присущая официально-деловому стилю? Приведите не менее 10 

стандартизированных формул, клише, используемых в официально-деловом 

стиле. 

13.  В следующем фрагменте речи: «И вы называете это законом? Нет, 

нет! Это никак не закон, и такой документ никогда не станет законом моей 

страны – порукой тому порядочность людей, к которым я сейчас 

обращаюсь!» – использован тип некорректного аргумента. Назовите тип 

некорректной аргументации. Как Вы будете действовать, если собеседник 

применяет подобные аргументы? 

14. К любому документу в любой стране предъявляются следующие 

общие требования: достоверность;  актуальность;  аргументированность; 

 полнота информации; лаконизм (краткость) изложения. Прокомментируйте 

два последних требования. Не противоречат ли они друг другу? 

15. Каковы правила ведения совещания? 

16. Что называется «функциональной разновидностью», 

«функциональным стилем»? Какое значение здесь имеет слово 

функциональный? 

17. Что такое хрия?  Как можно использовать хрию при подготовке 

текста выступления? 

18. В чём заключается отличие профессионализмов и терминов? 

Проиллюстрируйте Ваш ответ примерами. 

19. Что такое паронимы? Приведите примеры.  

20.  Дайте определение разговорному стилю.  В каких ситуациях 

неуместно использование данного стиля? В чём состоит отличие 



разговорного стиля и просторечия? 

21. Какие особенности построения речи и приемы взаимодействия с 

аудиторией Вы можете использовать в Вашей профессиональной 

деятельности? 

22.   Что общего в лексике научного и официально-делового стилей? 

Проиллюстрируйте ответ примерами. 

23. Прокомментируйте высказывание академика В.В. Виноградова: «Все 

средства языка выразительны, надо лишь умело пользоваться ими»?  

24. В чём своеобразие УДР (устной деловой речи) по сравнению с 

письменной разновидностью русского литературного языка, обслуживающей 

сферу делопроизводства, законодательства, юридических отношений,  –  

официально-деловым стилем? 

25. В чередовании экспрессии и стандарта В.Г.Костомаров видит 

«единый конструктивный принцип» организации языковых средств в языке 

газеты. Объясните, как Вы понимаете данное утверждение. 

 

Задания 3-го типа 

Задание 1 

Произведите стилистическую коррекцию предложений с 

неоправданным употреблением «высокой», «сниженной», эмоционально 

окрашенной лексики. Аргументируйте необходимость коррекции данных 

предложений. 

1) Строители обещали воздвигнуть здание в сентябре, а к октябрю — 

завершить все отделочные работы. 2) Все рабочие фабрики являются 

поборниками технического прогресса. 3) Бригадир так быстро мотался по 

стройке, что поймать его было невозможно. 4) У бригады есть 

возможность начать работу без раскачки. 5) Кара за небрежность в 

работе постигнет любого нарушителя.  

 

Задание 2. 

Составьте словосочетания с данными предлогами, характерными для 

официально-делового стиля, обращая внимание на необходимый падеж имен 

существительных: 

 В целях, в отношении, на предмет, в силу, в связи, в соответствии, по 

линии, в течение, во избежание, на основании, в счет, в порядке. 

 

Задание 3. Отредактируйте текст заявления.  

                     Директору фирмы 

“Заря”        Афанасьеву Ю.П. 

                                  От Комова С.П. 

 

   Заявление. 

 

Настоятельно прошу Вас дать мне отгул на 28.12.2008 в связи с причинами 

личного характера. 



                                                                                                   

                                   

24.12.2020                                                                   Комов С. П. 

 

Задание 4. Составьте словосочетания с данными предлогами, 

характерными для официально-делового стиля, обращая внимание на 

необходимый падеж имен существительных: 

 В целях, в отношении, на предмет, в силу, в связи, в соответствии, по 

линии, в течение, во избежание, на основании, в счет, в порядке.  

 

Задание 5.  

Компания получила письмо от клиентов, и неопытному начальнику 

отдела сбыта было поручено написать письмо-ответ (с отказом). 

Прочитайте составленный им документ и отредактируйте его в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к документам. 

      Наша компания получила Ваше письмо с предложением об изменении 

срока поставки копировального оборудования. Скажем сразу: Вашу просьбу 

мы выполнить не можем, ввиду невозможности наших деловых партнёров 

привезения его на склад. Следовательно, оборудование будет поставлено вам 

только в срок, указанный ранее в договоре. 

      Искренне Ваш, 

      Начальник отдела сбыта Иванов Д.В. 

 

Задание 6. Составьте план выступления по данному тексту, выделив 

вступление, основную часть и заключение. 

 «Красноречие – это искусство говорить так, чтобы те, к кому мы 

обращаемся, слушали не только без труда, но и с удовольствием, и чтобы, 

захваченные темой и подстрекаемые самолюбием, они захотели в неё 

вникнуть. Стало быть, оно состоит в умении установить связь между умами и 

сердцами наших слушателей и нашими собственными мыслями и словами, а 

это значит, что, прежде всего, мы должны хорошо изучить человеческое 

сердце, знать все его пружины, только тогда наша речь дойдет до него и его 

убедит. Поставим себя на место тех, кто нас слушает, и проверим на самих 

себе, верна ли избранная нами форма, гармонирует ли она с темой, 

производит ли на собравшихся такое впечатление, что они не в силах ей 

противостоять. Надо, по возможности, сохранять простоту и естественность, 

не преувеличивать мелочей, не преуменьшать значительного. Форма должна 

быть изящна, она должна соответствовать содержанию и заключать в себя 

только необходимое» (Блез Паскаль) 

 

Задание 7. Выберите из приведённых ниже словосочетания и 

предложений те, который относятся к разговорному стилю. Составьте 

предложения с двумя словосочетаниями, часто используемыми в 

официально-деловом стиле. 

Социальные процессы, представить объяснительную записку, вещество 



самопроизвольно загрязняется, математическая обработка данных, 

впечатляющий форум, давить на нервы, настоящим подтверждаю, 

характеристика прилагается, величественное сооружение, борьба за 

равноправие, статистические данные, Пенсионный фонд России, купить 

тушёнку, вопить без остановки, шахтёрская столица края, ранняя 

диагностика рака, геном человека, найти отклик в душах людей. 

 

Задание 8. Составьте текст заявления о предоставлении Вам 

академического отпуска со всеми необходимыми реквизитами. 

 

Задание 9. Основные типы норм русского литературного языка 

выделяются в соответствии с важнейшими языковыми уровнями и сферами 

использования языковых средств. Заполните пустые клетки таблицы, называя 

нормы русского литературного языка и приводя примеры их действия. 

ПРАВИЛА НОРМЫ ПРИМЕРЫ 

ПРОИЗНОШЕНИЯ        орфоэпические а[ф'э]ра, что [што]  

УДАРЕНИЯ   

УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛОВ   

ОБРАЗОВАНИЯ  

ФОРМ СЛОВ 

  

ОБЪЕДИНЕНИЯ СЛОВ В 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

НАПИСАНИЯ СЛОВ   

ПОСТАНОВКИ ЗНАКОВ 

ПРЕПИНАНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

  

 

Задание 10. Исправьте предложения, постройте их в соответствии с 

нормами официально-делового стиля 

1. Я опоздал на пару по русскому из-за пробок на дорогах. 

2. Пусть пока до начала сентября 2020 года исполняет обязанности 

заместителя директора Петров И. А. 

3. Улик не нашлось, поэтому суд не стал рассматривать уголовное 

дело. 

4. Не могу прийти на занятия 12 мая в этом году, мне надо 

участвовать в соревновании в другом городе. 

5.  По итогам уголовного дела три чиновника администрации 

Саратова, в том числе заместитель главы администрации, угодили за 

решетку за взяточничество. 

 

Задание 11. Назовите использованные в приведённых ниже примерах 

полемические уловки или логические ошибки/манипуляции (подмена тезиса, 

усиление тезиса, утрированный контрпример, «подмазывание аргумента», 

аргумент к публике, изоляция, подмена возможностей, псевдопричинная 

связь, аргумент к человеку и т. п.) и предложите эффективный способ их 



отражения: 

1. Вы, как человек умный, не станете отрицать того факта, что моё 

предложение правильное. 

2. Любой здравомыслящий человек поддержит мою, а не Вашу позицию. 

3. И Вы, далекий от науки человек, пытаетесь что-то доказать. 

4. А: По моему мнению, Временное Правительство (вариант — 

теперешний состав правительства) совершенно непригодно для управления 

страной. 

 Б: Что же, значит, по вашему мнению, надо опять вернуть Николая и 

Распутина? 

5. Б. Ах, как я устала! 

В. Но ведь сегодня же вам не пришлось много работать. Занавеси 

приделала Х. За покупками ходила Ф. 

Б. А! Так ты называешь меня дармоедкой! Значит, я, по-твоему, 

дармоедка!  

6. Как Вы могли так оценить мою презентацию? Я работал над ней 

день и ночь, не покладая рук! 

7. Он получил премию и заболел. Не нужно было выдавать ему деньги. 



 

 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ФИЛИАЛ 
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«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Цифровая экономика» 

 

Направление подготовки:       44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль подготовки:              Психолого-педагогическая деятельность 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения:                      заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Черкесск 2023 



2 

 

 

Содержание 

 
I. Аннотация к дисциплине ........................................................................................... 3 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы................................................ 4 

III. Тематический план .................................................................................................. 7 

IV. Содержание дисциплины ..................................................................................... 11 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............ 15 

VI. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

 ....................................................................................................................................... 20 

VII. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине ..................................... 21 

 

 

 
 



3 

 

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Цифровая экономика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалариат по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Дисциплина «Цифровая экономика» формирует у обучающихся 

комплекс теоретических знаний и базовых практических навыков в 

области становления, развития и функционирования информационного 

общества и цифровой экономики; особенностей   взаимодействия 

основных экономических агентов в цифровые экономики с 

использованием IT-инструментов.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе во 2, 3 и 4 семестрах. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы и применения этих компетенций в профессиональной 

деятельности в условиях цифровой экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

•  сформировать понимание сущности цифровой экономики и 

образующих ее элементов; содержания государственной политики в сфере 

развития цифровых технологий; характеристики платформенного способа 

ведения экономической деятельности и формирования бизнес-экосистем; 

• уметь интерпретировать фактическое состояние общественных 

отношений, связанных с развитием цифровой экономики на основе 

изученных теоретических концепций и представлений; анализировать 

текущее положение и тенденции развития цифровой экономики в стране и 

мире; 

•  решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе знаний особенностей развития и функционирования цифровой 

экономики, ее механизмов и инструментов; 

•  сформировать знания, умения владения методами анализа 

цифровой экономики, оценки эффективности цифровой трансформации, 

выявления и анализа проблемы цифровой безопасности; 

• научиться применять в практической деятельности основные 

концепции, принципы, теории и факты, связанные с цифровой экономикой 

•  сформировать необходимый уровень знаний, умений и 

практического опыта в рамках программы подготовки кадров к 

деятельности в условиях цифровой экономики, построенной на основе 

Программы «Цифровая экономика России». 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

по дисциплине 

Формы 

образователь

ной 

деятельности выпускник 

должен 

знать 

выпускни

к должен 

уметь 

выпускник 

должен 

иметь 

практически

й опыт 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1 УК-1.1 Использует 

различные цифровые 

средства, 

позволяющие во 

взаимодействие с 

другими людьми 

достигать 

поставленных целей в 

цифровой среде 

современн

ые 

информаци

онные и 

цифровые 

технологии 

и 

инструмент

ы; 

возможност

и и 

ограничени

я цифровой 

среды и 

цифровых 

инструмент

ов для 

решения 

поставленн

ой задачи 

применят

ь 

современн

ые 

цифровые 

технологи

и и 

инструме

нты при 

взаимодей

ствии с 

другими 

людьми в 

целях 

достижен

ия 

поставлен

ных целей 

в 

цифровой 

среде 

выбора 

необходимы

х цифровых 

технологий и 

инструменто

в для 

оптимальног

о решения 

поставленны

х целей в 

цифровой 

среде 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практически

е занятия 

Самостояте

льная 

работа 

УК-1.2. Ставит себе 

образовательные цели 

под возникающие 

жизненные задачи, 

подбирает способы 

решения и средства 

развития (в том числе 

с использованием 

цифровых средств) 

других необходимых 

компетенций 

основные 

образовате

льные 

Интернет-

ресурсы, 

типы 

цифрового 

образовате

льного 

контента; 

возможност

и и 

ограничени

я 

образовате

льного 

процесса 

при 

использова

цифровые 

ресурсы 

для 

решения 

задач/про

блем в 

професси

ональном 

и/или 

социально

м 

контексте 

и для 

оценки 

результат

ов 

решения 

поиска 

информации 

в целях 

самообразов

ания и 

обучения 

при помощи 

цифровых 

инструменто

в; выбирать 

цифровые 

средства в 

целях 

саморазвити

я 
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нии 

цифровых 

технологий 

УК-1.3. Генерирует 

новые идеи для 

решения задач 

цифровой экономики, 

абстрагируется от 

стандартных моделей: 

перестраивает 

сложившиеся способы 

решения задач, 

выдвигает 

альтернативные 

варианты действий с 

целью выработки 

новых оптимальных 

алгоритмов 

цифровые 

инструмент

ы для 

генерирова

ния/разрабо

тки идей, 

гипотез, 

поиска 

нестандарт

ных 

решений 

использов

ать 

цифровые 

средства и 

ресурсы 

для 

генериров

ания 

новых 

идей и 

решений 

применения 

цифровых 

инструменто

в для 

генерирован

ия/разработк

и идей, 

гипотез, 

поиска 

нестандартн

ых решений 

УК-1.4. Находит 

источники 

информации и данные, 

воспринимает, 

анализирует, 

запоминает и передает 

информацию с 

использованием 

цифровых средств, а 

также с помощью 

алгоритмов при работе 

с полученными из 

различных источников 

данными с целью 

эффективного 

использования 

полученной 

информации для 

решения задач 

инструмент

ы 

крупнейши

х цифровых 

экосистем 

для 

получения, 

обработки 

и анализа 

информаци

и; 

особенност

и 

различных 

расширени

й и 

форматов 

хранения 

данных; - 

принципы 

работы 

различных 

поисковых 

сервисов 

находить 

источники 

информац

ии и 

данные, 

восприни

мать, 

анализиро

вать и 

передават

ь 

информац

ию с 

использов

анием 

цифровых 

средств 

анализа 

информации, 

формулирова

ния выводов 

и принятия 

решений на 

основе 

проверенной 

и 

достаточной 

информации 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

УК-9 УК-9.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели формы 

участия государства в 

экономике 

знает 

основные 

законы и 

закономерн

ости 

функциони

рования 

экономики; 

знать 

основы 

экономичес

кой теории, 

необходим

ые для 

решения 

умеет 

выявлять 

закономер

ности 

функцион

ирования 

экономик

и, 

применят

ь основы 

экономич

еской 

теории 

для 

решения 

использован

ия основных 

положений и 

методы 

экономическ

их наук для 

решении 

социальных 

и 

профессиона

льных задач 

в условиях 

цифровой 

экономики 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практически

е занятия 

Самостояте

льная 

работа 
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профессион

альных и 

социальных 

задач 

професси

ональных 

задач 

УК-9.2. Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей, 

использует 

финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски 

методы 

личного 

экономичес

кого и 

финансовог

о 

планирован

ия для 

достижения 

текущих и 

долгосрочн

ых 

финансовы

х целей; 

финансовы

е 

инструмент

ы для 

управления 

личными 

финансами 

в условиях 

цифровой 

экономики 

решать 

типовые 

задачи в 

сфере 

личного 

экономич

еского и 

финансов

ого 

планирова

ния, 

возникаю

щие на 

всех 

этапах 

жизненно

го цикла 

индивида, 

как 

экономич

еского 

агента 

личного 

экономическ

ого и 

финансового 

планировани

я, 

составления 

личного 

бюджета для 

достижения 

текущих и 

долгосрочны

х 

финансовых 

целей в 

условиях 

цифровой 

экономики 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименова

ние тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) 

С
а

м
о

с
т
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

2 семестр 

Тема 1. 

Информация 

как 

производител

ьная сила 

современного 

общества. 

Модели 

информацион

ной 

экономики. 

2     2    30 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму № 1 

/10 

Тема 2. 

Индустрия 

4.0 как новая 

концепция 

организации 

производстве

нной 

деятельност

и 

        15 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму № 2 

/10 

Тема 3. 

Цифровая 

экономика: 

сущность и 

эволюция 

развития в 

системе 

информаци

онной 

экономики.  

2  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 2 

 

3 

   15 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму № 3 

/10 

Тема 4. 

Технологичес

кие основы 

цифровой 

экономики. 

Цифровая 

трансформа

ция. 

        26 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму № 4 

/10 
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Тема 5.  

Современная 

институцион

альная среда 

как базис 

формировани

я новых 

моделей 

бизнеса. 

Институты 

цифровой 

экономики 

        10 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму № 5 

/10 

Тест /10 

Всего (сем): 4     4    96 100 (60+40) 

Контроль, 

час (сем) 

4 Зачет 

Объем 

дисциплин

ы (в 

академичес

ких часах) 

(сем) 

108 

Объем 

дисциплин

ы (в 

зачетных 

единицах) 

(сем) 

3 

Наименова

ние тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 
ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
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заочная форма 

3 семестр  

Тема 6. 

Влияние 

цифровой 

трансформ

ации  на  

рыночную 

экономику.  

2         15 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму № 1 

/10 

Тема 7. 

Функции 

государств

а и 

правовое 

обеспечение 

     2    15 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму № 2 

/10 
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перехода к 

цифровой 

экономике. 

Тема 8. 

Цифровая 

безопаснос

ть и 

цифровые 

риски. 

Цифровая 

безопаснос

ть в 

экономике и 

финансах 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     30 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму № 3 

/10 

Тема 9. 

Оценка 

эффективн

ости 

цифровой 

трансформ

ации 

экономики 

2     2    26 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму № 4 

/10 

Тема 10. 

Развитие 

цифровой 

экономики в 

мире 

         10 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму № 5 

/10 

Тест /10 

Всего (сем): 4     4    96 100 (60+40) 

Контроль, 

час (сем) 

4 Зачет 

Объем 

дисциплин

ы (в 

академичес

ких часах) 

(сем) 

108 

Объем 

дисциплин

ы (в 

зачетных 

единицах) 

(сем) 

3 

Наименова

ние тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о

  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а
ст

ер
-к

л
а

сс
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и
 



10 

 

заочная форма 

4 семестр 

Тема 11. 

Большие 

данные в 

экономике 

и 

финансах 

        2     2

2 

   51 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму № 1 

/10 

Тема 12. 

Платфор

менные 

цифровые 

решения в 

экономике 

       20 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму № 2 

/10 

Тема 13. 

Экосисте

ма и 

структур

а 

цифровой 

экономики

. 

2     2    20 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму № 3 

/10 

Всего (сем): 4     4    91 100 (30+70) 

Контроль, 

час (сем) 

9 Экзамен 

Объем 

дисциплин

ы (в 

академичес

ких часах) 

(сем) 

108 

Объем 

дисциплин

ы  (в 

зачетных 

единицах) 

(сем) 

3 

Всего: 12     12    283 100*3  

(2*(60+40) и 

1*(30+70) 

Контроль, 

час 

17 2*Зачет 

Экзамен 

Объем 

дисциплин

ы (в 

академичес

ких часах) 

324 

Объем 

дисциплин

ы (в 

зачетных 

единицах) 

9 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Информация как производительная сила современного 

общества. Модели информационной экономики. 

Информация как производительная сила и стратегический 

ресурс. Экономическая информация. Принципы и структура 

информационного общества. Микро- мезо- и макроэкономические 

характеристики современного информационного общества. Основные 

характеристики и возможности информационной (сетевой) экономики. 

Этапы развития информационной экономики. Новые экономические 

законы.  Модели информационной экономики. Система 

информационной экономики.  

 

Тема 2. Индустрия 4.0 как новая концепция организации 

производственной деятельности 

Четвертая промышленная революция. Индустрия 4.0. как новая 

концепция организации производственной деятельности. Признаки, 

технологии и риски Индустрии 4.0. Следствия объединения цифровой и 

физической сферы для всех отраслевых систем. Технологическое 

содержание и базовые принципы Индустрии 4.0. Потенциальные выгоды 

от внедрения технологий Индустрия 4.0. Прогнозные значения эффектов 

от внедрения технологий Индустрии 4.0 в России. Четвертая 

промышленная революция и информационная глобализация. 

 

Тема 3. Цифровая экономика: сущность и эволюция развития 

в системе информационной экономики. 

Информационная экономика как основа развития     цифровой     

экономики. Влияние информационной экономики на участников рынка 

(покупатели, производители, структура коммерческих отношений). 

Цифровая экономика как развитие новой (информационной) 

экономики. Различные подходы к определению цифровой экономики. 

Информационный продукт как результат цифровой экономики.  

Цифровая экономика в контексте теорий постиндустриального, 

информационного и сетевого общества. Развитие теории цифровой 

экономики в XXI в. Становление цифровой экономики: цифровые "волны".  

 

Тема 4. Технологические основы цифровой экономики. Цифровая 

трансформация. 

Понятие цифровых технологий. Структура и тенденции развития 

рынка цифровых технологий. 
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Новые производственные технологии. Промышленный интернет. 

Технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей. 

Геймификация. Нейротехнологии и искусственный интеллект. Квантовые 

технологии. Компоненты робототехники и сенсорика. Технологии 

беспроводной связи. Движущие силы   цифровой трансформации и 

ее измерение.  Носимый интернет, имплантируемые технологии и 

цифровидение.  

 

Тема 5. Современная институциональная среда как базис 

формирования новых моделей бизнеса. Институты цифровой 

экономики. 

Институциональная среда для цифровой экономики. 

Институциональная структура цифровой экономики: 

институциональные субъекты, институциональные объекты и 

институциональный механизм.  Правовое регулирование цифровой 

экономики. Электронный бизнес как базовый   институт   

информационной   экономики.  Предпринимательство как институт 

информационной экономики. Электронное правительство как институт 

информационной экономики. Особенности развития институтов 

цифровой экономики в России. Институциональная трансформация 

системы образования в условиях цифровой экономики. 

 

Тема 6. Влияние цифровой трансформации на рыночную 

экономику.  

Новые условия производства и влияние цифровой трансформации 

на производительность труда. Характер конкуренции в условиях 

цифровой экономики. Новые явления и способы организации 

экономической деятельности: электронная торговля (e-commerce), 

экономика совместного потребление (sharing economy), гиг- экономика 

(сдельная экономика, gig-economy), виртуальная экономика (virtual 

economy) и т.д. 

Изменения на финансовых рынках: блокчейн-технологии и 

феномен криптовалют, электронные платежные системы, интернет-

банкинг и др. Финтех. Высокочастотный трейдинг.  Налог на Google, 

налог на робототехнику.  

Изменения на рынках труда и капитала в условиях цифровой 

экономики. Понятия цифрового и креативного капитала. Эффект 

вытеснения и эффект разнообразия на рынке труда. Компетенции 

кадров в цифровой экономике. Конкуренция на рынке труда в 

цифровой экономике: эффекты вытеснения и разнообразия. Характер 

конкуренции в цифровой экономике.  

Распространение новых форм экономической деятельности и 

экономических отношений в мировой экономике. 
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Тема 7. Функции государства и правовое обеспечение перехода к 

цифровой экономике. 

Роль государства в цифровой экономике: законодательство, 

институты регулирования, стимулирование развития цифровой 

экономики. Возможности государственного вмешательства в развитие 

цифровой экономики. Государственное регулирование цифровой 

экономики. Законодательное обеспечение, регулирующие институты и 

стимулирование развития основных направлений цифровой экономики 

(электронное правительство, информационная инфраструктура, научные 

исследования, образование и кадры, информационная безопасность, 

«умный» город и телемедицина и т.д.) Концепция базового основного 

дохода. Развитие законодательной базы в сфере цифровой экономики в 

России и ее особенности. Государственная политика в области цифровой 

экономики в Программе "Цифровая экономика РФ" как 

основополагающий документ, формирующий вектор государственной 

политики России. Основные направления и проблемы регулирования 

цифровой экономики в РФ.  

 

Тема 8. Цифровая безопасность и цифровые риски. Цифровая 

безопасность в экономике и финансах 

Проблемы обеспечения цифровой и информационной 

безопасности на национальном и наднациональном уровнях. Цифровые 

риски. Проблемы цифровой безопасности. Классификация угроз 

цифровой безопасности. Характеристики наиболее распространенных 

угроз цифровой безопасности. Возможные мошенничества при 

использовании платежных карт. Меры защиты электронных банковских 

систем, применяемые на Западе и в России. Особенности организации 

защиты информации в системах электронных платежей. Современные 

способы идентификации в системах электронных платежей. 

 

Тема 9. Оценка эффективности цифровой трансформации 

экономики. 

Экономическая эффективность (в распределении, производстве и 

потреблении) в условиях цифровой экономики.  

Технологический форcайт и его влияние на современную экономику. 

Характеристики «передового производства (advanced manufacturing), 

кастомизация продукции, технологические новации, использование новых 

материалов и т.д. Концепция бережливого производства (lean production). 

Digital Economy Country Assessment (DECA) – методика измерения 

цифровой экономики. 

 

Тема 10. Развитие цифровой экономики в мире 
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Современные тенденции развития цифровой экономики в 

мировом хозяйстве. Двойственность характера воздействия цифровой 

трансформации на мировую экономику: выгоды и риски. 

Межстрановые сопоставления.  

Ведущие цифровые экономики зарубежных стран, их 

особенности. Глобальные исследователи и исследования цифровой 

экономики. Влияние цифровой трансформации на социально-

экономическое развитие      развитых государств, экономическую 

эффективность и экономические пропорции. 

 Показатели развития цифровой экономики в ведущих развитых и 

развивающихся странах. Особенности и потенциал развития цифровой 

экономики в ведущих развитых и развивающихся странах. Крупнейшие 

технологические компании и   их роль в мировой экономике. 

 

Тема 11. Большие данные в экономике и финансах 

Понятие больших данных (big data). Новые подходы к накоплению 

и обработке данных в экономике и финансах на микро- и макроуровнях. 

Открытые данные компьютерных поисковых систем и социальных 

сетей. Google Trends, Yandex,Wordstat. Прогнозирование социально-

экономических процессов в режиме реального времени (nowcasting). 

Forecasting. 

 Экономические основы технологии распределенных реестров 

хранения информации (блокчейн). Базовые процедуры обработки 

больших данных: простейшие методы машинного обучения (machine 

learning) и предиктивная аналитика. Операционные риски 

экономических агентов, связанные с большими данными.  

 

Тема 12. Платформенные цифровые решения в экономике 

Платформенные технологии в развитии цифровой экономики. 

Признаки и преимущества платформ. Структура и участники платформ. 

Проблемы функционирования и факторы развития платформ. Эффекты 

платформ. Платформы как бизнес-инструменты. Платформы для 

платформ. Примеры цифровых платформ: Alibaba Group, Google, 

Amazon, Facebook и другие. UBERизация и платформизация. 

Трансформация отраслей.  
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Тема 13. Экосистема и структура цифровой экономики. Понятие 

экосистемы. Уровни экосистемы. Особенности развития экосистем в мире 

и в России. Их связь с финансовым рынком. Финансовые услуги в 

экосистемах, формирующихся на основе бигтехов. Организационные 

формы экосистем. Российские экосистемы, формирующиеся на основе 

банков и бигтехов. Гибридная модель как основная модель для 

экосистемы. Платформы и экосистемы как прогрессивная форма бизнес-

модели. 

  

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, лабораторный практикум, а также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков использования профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, 

поощрение интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

лабораторных практикумов 

Лабораторные практикумы выполняются в соответствии с учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения практикума. 
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Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

Настройка инструментальных средств, необходимых для выполнения 

практикума (при необходимости). 

Выполнение заданий практикума. 

Подготовка отчета о выполненных заданиях в соответствии с 

требованиями. 

Сдача отчета преподавателю. 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 

технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 

рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать 

помощь преподавателя на занятии (при необходимости). 

Требования к оформлению результатов практикумов (отчет) 

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в 

логической последовательности, отсутствие грамматических и 

синтаксических ошибок, шрифт Times New Roman, размер – 14, 

выравнивание по ширине, отступ первой строки – 1,25, междустрочный 

интервал – 1,5, правильное оформление рисунков (подпись, ссылка на 

рисунок в тексте). 

При подготовке презентации: строгий дизайн, минимум текстовых 

элементов, четкость формулировок, отсутствие грамматических и 

синтаксических ошибок, воспринимаемая графика, умеренная анимация. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тестированию 

Тестирование – особая форма проверки знаний. Проводится после 

освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве 

понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания 

составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным 

терминологическим категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий  в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1.  

Информация как 

производительная сила 

современного 

общества. Модели 

информационной 

экономики. 

Новые 

экономические 

законы. Модели 

информационной 

экономики. 

Субъектно-

объектная модель 

информационного 

общества. Система 

информационной 

экономики. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Отчет по 

Лабораторному 

практикуму 

 

Тема 2. Индустрия 4.0 

как новая концепция 

организации 

производственной 

деятельности 

Прогнозные 

значения эффектов 

от внедрения 

технологий 

Индустрии 4.0 в 

России. Четвертая 

промышленная 

революция и 

информационная 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Отчет по 

Лабораторному 

практикуму 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

глобализация. 

Тема 3. Цифровая 

экономика: сущность 

и эволюция развития 

в системе 

информационной 

экономики.  

Цифровая 

экономика в 

контексте теорий 

постиндустриальног

о, ин-

формационного и 

сетевого общества. 

Развитие теории 

цифровой 

экономики в XXI в. 

Становление 

цифровой 

экономики: 

цифровые "волны". 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Отчет по 

Лабораторному 

практикуму 

 

Тема 4. 

Технологические 

основы цифровой 

экономики. Цифровая 

трансформация. 

Нейротехнологии и 

искусственный 

интеллект. 

Квантовые 

технологии. 

Компоненты 

робототехники и 

сенсорика. 

Технологии 

беспроводной связи. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Отчет по 

Лабораторному 

практикуму 

 

Тема 5.  

Современная 

институциональная 

среда как базис 

формирования новых 

моделей бизнеса. 

Институты цифровой 

экономики 

Институциональная 

трансформация 

системы 

образования в 

условиях цифровой 

экономики. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Подготовка к 

тестированию 

Отчет по 

Лабораторному 

практикуму 

Тест 

 

Тема 6. Влияние 

цифровой 

трансформации  на  

рыночную экономику 

Распространение 

новых форм 

экономической 

деятельности и 

экономических 

отношений в 

мировой экономике. 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Отчет по 

Лабораторному 

практикуму 

 

Тема 7. Функции 

государства и 

правовое обеспечение 

перехода к цифровой 

экономике. 

Основные 

направления и 

проблемы 

регулирования 

цифровой 

экономики в РФ. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

Отчет по 

Лабораторному 

практикуму 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

практикуму, 

подготовка отчета 

Тема 8 Цифровая 

безопасность и 

цифровые риски. 

Цифровая 

безопасность в 

экономике и 

финансах 

Современные 

способы 

идентификации в 

системах 

электронных 

платежей. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Отчет по 

Лабораторному 

практикуму 

 

Тема 9. Оценка 

эффективности 

цифровой 

трансформации 

экономики 

 Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Отчет по 

Лабораторному 

практикуму 

 

Тема 10. Развитие 

цифровой экономики 

в мире 

Показатели развития 

цифровой 

экономики в 

ведущих развитых и 

развивающихся 

странах. 

Особенности и 

потенциал развития 

цифровой 

экономики в 

ведущих развитых  и 

развивающихся 

странах. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Подготовка к 

тестированию 

Отчет по 

Лабораторному 

практикуму 

Тест 

Тема 11.  

Большие данные 

 в экономике и 

финансах. 

Базовые процедуры 

и техники обработки 

больших данных: 

простейшие методы 

машинного 

обучения (machine 

learning) и 

предиктивная 

аналитика. 

Операционные 

риски 

экономических 

агентов, связанные с 

большими данными. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Отчет по 

Лабораторному 

практикуму 

 

Тема 12. 

Платформенные 

цифровые решения в 

экономике 

Основные риски  

развития 

платформенной 

экономики. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Отчет по 

Лабораторному 

практикуму 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Тема 13. Экосистема 

и структура 

цифровой экономики. 

Российские 

экосистемы, 

формирующиеся на 

основе банков и 

бигтехов. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Отчет по 

Лабораторному 

практикуму 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Грибанов, Ю.И. Цифровая трансформация бизнеса: учебное 

пособие: / Ю.И. Грибанов, М.Н. Руденко; Пермский государственный 

национальный исследовательский университет. – 2-е изд. – М.: Дашков и 

К°, 2021. – 214 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Цифровая экономика: учебник / авт.-сост. Л.А. Каргина, А.А. Вовк, 

С.Л. Лебедева, О.Е. Михненко и др. – М.: Прометей, 2020. – 223 с.  – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Сергеев, Л. И.  Цифровая экономика : учебник для вузов / 

Л. И. Сергеев, А. Л. Юданова ; под редакцией Л. И. Сергеева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13619-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477012 

Дополнительная литература: 

1. Кобелев, О.А. Электронная коммерция: учебное пособие / 

О.А. Кобелев; под ред. С.В. Пирогова. – М.: Дашков и К°, 2018. – 684 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Курчеева, Г.И. Менеджмент в цифровой экономике: учебное 

пособие:/ Г.И. Курчеева, А.А. Алетдинова, Г.А. Клочков ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 136 с.   

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Стратегии, инструменты и технологии цифровизации экономики / 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600303
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612054
https://urait.ru/bcode/477012
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496127
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574788
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Д.В. Ковалев, Н.А. Косолапова, Е.А. Лихацкая и др.; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный 

университет, 2020. – 226 с.  – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Цифровая экономика: социально-психологические и 

управленческие аспекты / Е.В. Камнева, А.И. Гретченко, Н.П. Дедов и др.; 

под ред. Е.В. Камневой, М.М. Симоновой, М.В. Полевой ; Финансовый 

университет при правительстве Российской Федерации. – Москва : 

Прометей, 2019. – 173 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

5. Чернопятов, А.М. Управление финансами в цифровой экономике : 

учебник: / А.М. Чернопятов. – М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 187 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

6. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике: 

учебное пособие / В.Н. Ясенев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 

2015. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

7. Горелов, Н. А.  Развитие информационного общества: цифровая 

экономика : учебное пособие для вузов / Н. А. Горелов, 

О. Н. Кораблева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10039-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454668 

 

Нормативные и законодательные документы 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2017г. №1632- «Цифровая экономика Российской Федерации».  

2. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 ― 

О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы 

 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов: федеральный портал 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

2. Официальный сайт «Сбер» и экосистема 

сервисов 

https://www.sber.ru 

3. МТС: связь и экосистема цифровых сервисов https://moskva.mts.ru/ 

4. Официальный сайт UBER https://support-uber.com/ 

5. Доклад ЮНКТАД о цифровой экономике - 

2019 

https://unctad.org/system/files/official-

document/der2019_overview_ru.pdf 

6. Открытое образование  https://openedu.ru/ 

7. Экосистемы: подходы к регулированию: 

доклад для общественных консультаций. 

Апрель 2021 г. 

https://unctad.org/system/files/official-

document/der2019_overview_ru.pdf 

8. Цифровая экономика: 2020: краткий https://publications.hse.ru/books/3220237

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598601
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576029
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597732
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182
https://urait.ru/bcode/454668
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://www.sber.ru/
https://moskva.mts.ru/
https://support-uber.com/
https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_overview_ru.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_overview_ru.pdf
https://openedu.ru/
https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_overview_ru.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_overview_ru.pdf
https://publications.hse.ru/books/322023726
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№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

статистический сборник. - М.: НИУ ВШЭ, 

2020. 

26 

 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

• лаборатория информационных технологий, оснащенную 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности, 

специализированной мебелью (мебель компьютерная (столы, стулья), стол 

преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(персональный компьютер, колонки, микрофон); набором 

демонстрационного оборудования (мультимедийное оборудование 

(проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

https://publications.hse.ru/books/322023726
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образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1.  Лабораторный 

практикум  

10-8 – работа выполнена в срок, самостоятельно, в 

соответствии   с требуемым алгоритмом, использованы 

необходимые фактические и статистические данные, 

сделаны требуемые выводы и заключение, хорошо 

аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы. 

7-5 – работа выполнена в срок, самостоятельно, в 

соответствии   с требуемым алгоритмом, в основном 

использованы необходимые фактические и 

статистические данные, сделаны требуемые выводы и 

заключение, в основном аргументированы, даны ответы 

на все поставленные вопросы. 

4-2– работа выполнена в срок, в основном 

самостоятельно, в соответствии   с требуемым 

алгоритмом, преимущественно использованы 

необходимые фактические и статистические данные, 

сделаны основные выводы и заключение, выводы сделаны 

частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все 

вопросы; 

0 – обучающийся подготовил работу несамостоятельно 

или не завершил в срок, выводы и заключение сделаны 

частично, слабо аргументированы. 

2. Тест 10-9 – верные ответы составляют более 90% от общего 

количества; 

8-5 –     верные ответы составляют 80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% правильных ответов 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые задания к лабораторным практикумам 

 

Семестр 1 

Лабораторный практикум № 1. Технопарки (технополисы) в 

информационной экономике 

Изучите материал на сайтах: 

1. https://www.vaael.ru/ru/article/view?id=297 

2. https://www.iep.ru/files/text/innov_econ/rybalkin.pdf 

3. https://viafuture.ru/privlechenie-investitsij/tehnoparki-rossii 

4. https://habr.com/ru/post/373657/ 

Задания: 

1.Проанализируйте в динамике деятельность технопарков в России 

за период 2016-2020гг. (число, размеры инвестиций, численность 

занятых,  выручка и др.) 

2. Определите основные направления деятельности технопарков в 

https://www.vaael.ru/ru/article/view?id=297
https://www.iep.ru/files/text/innov_econ/rybalkin.pdf
https://viafuture.ru/privlechenie-investitsij/tehnoparki-rossii


25 

 

России, США и Японии. 

3. Проведите сравнительный анализ деятельности технопарков в 

России, США и Японии: цель, основные направления, формы и размер 

государственной помощи, численность занятых, налоговые льготы, 

результативность. 

4. Сравните технопарки Сколково, Кремниевая долина и Цукуба. 

Критерии для сравнения определите самостоятельно. 

 

Лабораторный практикум № 2. Индустрия 4.0 

Изучите материал на сайтах: 

1. https://www.tadviser.ru/index.php/ 

Четвертая_промышленная_революция_(Industry_Индустрия_4.0)  

2. https://www.industriall-

union.org/sites/default/files/uploads/documents/2017/SWITZERLAND/Industry

4point0Conf/industry_4_rus.pdf 

Задание: 

1. В табличной форме представьте результат анализа четырех 

промышленных революций на основе параметров «период – основной 

ресурс – виды инноваций – последствия для технологий – последствия 

экономико-социальные» 

2. Оцените степень влияния Индустрии 4.0 на следующие отрасли 

экономики: тяжелая металлургия, легкая промышленность, 

автомобилестроение, добывающая, электроэнергетика, ИКТ и электроника, 

фармацевтика. Определите необходимые, по Вашему мнению, параметры 

сравнения. 

3. Результат анализа представьте в табличной форме по следующим 

параметрам «степень воздействия - влияние на рабочую силу – влияние на 

численность рабочих мест – основные используемые технологии – 

основные эффекты». 

   

Лабораторный практикум № 3. Сущность и эволюция развития 

цифровой экономики. 

Изучите материал на сайтах:  

1. Доклад о цифровой экономике 2019 ЮНКТАД: 

https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_overview_ru.pdf 

2. Доклад о цифровой экономике 2020 ЮНКТАД: https://read.oecd-

ilibrary.org/science-and-technology/oecd-digital-economy-outlook-

2020_def83a04-en#page1 

3. https://www.vaael.ru/ru/article/view?id=297 

4. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30584/A

US0000158-RU.pdf - Доклад Всемирного Банка о развитии цифровой 

экономики в России. 

Задания: 

1. В табличной форме представьте результат анализа по схеме: «автор 

– название теории цифровой экономики - сущность теории». 

2. Изобразите в виде схемы (рисунка) эволюцию основных 

https://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2017/SWITZERLAND/Industry4point0Conf/industry_4_rus.pdf
https://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2017/SWITZERLAND/Industry4point0Conf/industry_4_rus.pdf
https://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2017/SWITZERLAND/Industry4point0Conf/industry_4_rus.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_overview_ru.pdf
https://www.vaael.ru/ru/article/view?id=297
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30584/AUS0000158-RU.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30584/AUS0000158-RU.pdf
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источников богатств в контексте становления цифровой экономики. 

3. В табличной форме представьте результат анализа определений 

цифровой экономики по признакам: автор (организация) – определение. 

4. Проанализируйте результаты оценки готовности России к цифровой 

экономике в докладе ВБ в 2017г. Определите, на каких направлениях 

цифровой экономики необходимо сконцентрироваться России. 

 

Лабораторный практикум № 4. Промышленный интернет вещей 

(IIoT) 

Проанализируйте материал на сайтах:  

1. https://habr.com/ru/company/kauri_iot/blog/471588/ 

2. https://labec.spbstu.ru/userfiles/files/monograph/trends-development-

economy-industry-conditions-digitalization.pdf 

3. https://gagadget.com/21054-15-glavnyih-voprosov-o-tom-chto-takoe-

m2m-i-pochemu-eto-interesno-kazhdomu/ 

4. https://www.tadviser.ru/index.php/IIoT_Industrial_Internet_of_Things_

(Промышленный_интернет_вещей) 

Задание: 

1. Какова динамика объёма рынка IIoT в мире и в России в период с 

2016 по 2020г.? Представьте данные в виде графика или таблицы. 

2. Какова динамика инвестиций   в IIoT в мире и в России в период с 

2016 по 2020г.? Представьте данные в виде графика или таблицы. 

3.  В чем преимущества промышленного интернета вещей для 

экономики? 

4.  Как оценивается эффективность использования IIoT в сфере 

ЖКХ? Электроэнергетики?  

5. Как промышленный интернет вещей кардинально меняет 

экономическую модель взаимодействия «поставщик – потребитель»? 

Представьте модель 

6. Что такое модель М2М: коротко опишите суть? 

7. Какие основные проблемы возникают при использовании 

промышленного интернета вещей? Перечислите их и назовите основные. 

Как эти проблемы разрешаются на современном этапе развития цифровой 

экономики? Результат представьте в табличной форме. 

 

Лабораторный практикум № 5. Институты системы образования 

в условиях цифровой экономики 

Изучите материал на сайтах:  

1. https://www.coursera.org/ 

2. https://openedu.ru/ 

3. https://habr.com/ru/post/513490/ 

Задания: 

1. Зарегистрируйтесь на каждом сайте. 

2. Оцените навигацию каждой платформы. Укажите недостатки.  

Выберите платформу более удобную для Вас. Свой выбор аргументируйте. 

3. Изучите, какие вузы представлены на каждом сайте. 

https://habr.com/ru/company/kauri_iot/blog/471588/
https://labec.spbstu.ru/userfiles/files/monograph/trends-development-economy-industry-conditions-digitalization.pdf
https://labec.spbstu.ru/userfiles/files/monograph/trends-development-economy-industry-conditions-digitalization.pdf
https://gagadget.com/21054-15-glavnyih-voprosov-o-tom-chto-takoe-m2m-i-pochemu-eto-interesno-kazhdomu/
https://gagadget.com/21054-15-glavnyih-voprosov-o-tom-chto-takoe-m2m-i-pochemu-eto-interesno-kazhdomu/
https://www.coursera.org/
https://openedu.ru/
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4. Проанализируйте, чем отличаются на этих сайтах направления 

подготовки и перечень читаемых курсов. 

5. Выявите самые популярные курсы на каждом сайте. О чем 

свидетельствует этот выбор? 

6. Проанализируйте в динамике основные показатели сайтов: число 

обучающихся, число курсов, количество партнеров, объем монетизации и 

т.д.  

7. Изучите отчет Courcera за 2020 год. Как отразился кризис 

коронавируса на работе платформы? 

8. Каким образом организованы практические задания на каждой из 

платформ? Итоговые мероприятия? 

9. Запишитесь на интересный для Вас бесплатный курс и прослушайте 

его. Выскажите Ваше мнение о преимуществах и недостатках онлайн 

обучения. 

 

Семестр 2 

Лабораторный практикум № 1.  Финтех: опыт банка Тинькофф 

Изучите материал на сайтах: 

1.https://sk.ru/news/finansovye-tehnologii-v-rossii-klyuchevye-igroki-cifry-

perspektivy/ 

2. Тинькофф Банк официальный сайт https://www.tinkoff.ru 

Задания: 

1. Охарактеризуйте степень распространения института финтеха в 

мире. Результат представьте в табличной или графической форме. 

2. Назовите и охарактеризуйте модели цифровых банков. 

3. Изучите и опишите динамику капитализации Тинькофф Банка. 

4. Сравните расходы на цифровую трансформацию Тинькофф Банка, 

Яндекс. Деньги, ВТБ, Сбербанка, JP Morgan и Bank of America за 2018-

2020гг.  и сделайте выводы. 

5. Сравните стратегии развития экосистем Сбербанка и Тинькофф 

Банка. 

6. Выясните, почему по версии Global Finance Тинькофф инвестиции 

являются лучшим в мире инвестиционным сервисом. Опишите его 

преимущества. 

 

Лабораторный практикум № 2 Цифровизация государственных 

услуг. 

Проанализируйте материал на сайтах:  

1. https://dom.gosuslugi.ru/#!/main 

2. https://www.gosuslugi.ru/ 

 Задания: 

1. Проанализируйте и опишите каждый электронный сервис обоих 

порталов. 

2. Выясните историю создания Портала Госуслуги. 

3. Изучите и охарактеризуйте статистику внедрения ГИС ЖКХ. 

4. Охарактеризуйте получателей и поставщиков государственных 

https://www.tinkoff.ru/
https://dom.gosuslugi.ru/#!/main
https://www.gosuslugi.ru/
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услуг на платформе ГИС ЖКХ и на Портале Госуслуги. 

5. Перечислите проблемы, которые были решены благодаря 

цифровизации государственных услуг.  

6. Определите риски, связанные с использованием цифровых 

платформ государственных услуг. 

7. Как эти риски разрешаются на современном этапе развития 

цифровой экономики? Результат представьте в табличной форме. 

 

Лабораторный практикум № 3. Цифровая безопасность. 

Проанализируйте материал на сайтах:  

1.https://habr.com/ru/company/roi4cio/blog/525884 

2.https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/risk/russian/

kiberbezopasnost-cifrovye-riski-i-ugrozy.pdf 

3. https://cbr.ru/Collection/Collection/File/32122/Attack_2019-2020.pdf 

Задание: 

1. Как меняется ландшафт киберрисков в настоящее время? 

2. Выявите сферы применения сервисов по защите от киберрисков. 

3. Приведите аргументы в пользу утверждения, что защита от 

цифровых рисков — это инвестиции, а не затраты. 

4. Выявите возможности защиты от цифровых рисков. 

5. Определите ключевые направления развития кибербезопасности. 

6. Сравните рассмотренные продукты защиты от цифровых рисков на 

основе принципа «цена-функциональность». 

7. Основные типы компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере 

РФ в 2019–2020гг.: перечислите и опишите. 

 

Лабораторный практикум № 4. Digital Economy Country 

Assessment (DECA)  

Проанализируйте материал на сайтах:  

1. https://www.researchgate.net/publication/328772033_Kak_ocenit_gotovn

ost_strany_k_cifrovoj_ekonomike_Instrument_Digital_Economy_Country_Asse

ssment 

2. https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=46780&p=attachment 

3. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/ - Доклад ВБ о 

развитии цифровой экономики в России 

Задания:  

1.Перечислите основные компоненты методики DECA и раскройте их 

содержание. 

2. Опишите оценку в рамках DECA уровня развития цифровой 

экономики страны. 

3.Представьте многомерную модель методики оценки готовности к 

цифровой экономике. 

4. Оцените уровни цифровизации России в 2019-2020гг. на основе 

методики DECA. 

5.Сравните направления развития цифровой экономики в соответствии с 

Программой «Цифровая экономика РФ» и направления, соответствующие 

https://www.researchgate.net/publication/328772033_Kak_ocenit_gotovnost_strany_k_cifrovoj_ekonomike_Instrument_Digital_Economy_Country_Assessment
https://www.researchgate.net/publication/328772033_Kak_ocenit_gotovnost_strany_k_cifrovoj_ekonomike_Instrument_Digital_Economy_Country_Assessment
https://www.researchgate.net/publication/328772033_Kak_ocenit_gotovnost_strany_k_cifrovoj_ekonomike_Instrument_Digital_Economy_Country_Assessment
https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=46780&p=attachment
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/
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компонентам DECA. 

6.Выявите проблемные направления на основе интегральных оценок по 

отдельным направлениям для РФ. 

 

Лабораторный практикум № 5. Распространение цифровизации в 

мире 

Проанализируйте материал на сайтах:  

1. https://hbr-russia.ru/innovatsii/trendy/853688 

2. https://www.imemo.ru/files/File/ru/events/2019/11092019_Danilin_Prese

ntation.pdf 

3. https://stolypin.institute/wp-

content/uploads/2018/09/issledovanie_tsifrovaya-ekonomika-14-09-18-1.pdf 

4. https://psm7.com/review/mastercard-opredelil-liderov-sredi-stran-po-

urovnyu-razvitiya-cifrovoj-ekonomiki.html 

Задания: 

1.На основе каких параметров 5 стран отнесены к самым цифровым 

странам мира в рейтинге 2020 г.? 

2.Какие большие экономики относятся к группе лидеров? 

Перспективных? Замедляющихся? Проблемных?  

3.На основе каких показателей выделены эти группы? 

4. Какова динамика доли цифровой экономики в ВВП стран G20 с 2016 

по 2020г.?  

5. Почему Китай и США являются лидерами цифровой экономики? 

6.Каково место России в мировой цифровой экономике? 

7. Опишите основные достижения лидеров цифровой экономики. 

8.Как менялась ситуация в рейтинге стран-лидеров цифровой экономики 

в период 2017-2020гг.? 

 

Семестр 3 

Лабораторный практикум № 1. Цифровая трансформация 

Росстата 

Проанализируйте материал на сайтах: 

1. https://habr.com/ru/article/519100/ 

2. https://d-russia.ru/novyj-proekt-strategii-rosstata-deklariruet-perehod-ot-

golyh-cifr-k-analizu-dannyh-glava-vedomstva.html 

3. https://www.strana2020.ru/novosti/onlayn-igra-vserossiyskoy-perepisi-

priznana-luchshey-na-konkurse-tagline-awards/ 

4. https://rosstat.gov.ru/strategy 

5. https://www.tadviser.ru/index.php/Проект: 

Росстат_(Цифровая_аналитическая_платформа) 

Задания: 

1. Оцените степень и проблемы использования Big Data в российских 

IT на основе опроса Ассоциации больших данных (АБД). Какие преграды 

существуют для использования Big Data в малых организациях малого и 

среднего бизнес (МСП)? (1) 

2. Выясните, в чем заключается переход Росстата в рамках стратегии 

https://hbr-russia.ru/innovatsii/trendy/853688
https://www.imemo.ru/files/File/ru/events/2019/11092019_Danilin_Presentation.pdf
https://www.imemo.ru/files/File/ru/events/2019/11092019_Danilin_Presentation.pdf
https://stolypin.institute/wp-content/uploads/2018/09/issledovanie_tsifrovaya-ekonomika-14-09-18-1.pdf
https://stolypin.institute/wp-content/uploads/2018/09/issledovanie_tsifrovaya-ekonomika-14-09-18-1.pdf
https://habr.com/ru/article/519100/
https://d-russia.ru/novyj-proekt-strategii-rosstata-deklariruet-perehod-ot-golyh-cifr-k-analizu-dannyh-glava-vedomstva.html
https://d-russia.ru/novyj-proekt-strategii-rosstata-deklariruet-perehod-ot-golyh-cifr-k-analizu-dannyh-glava-vedomstva.html
https://www.strana2020.ru/novosti/onlayn-igra-vserossiyskoy-perepisi-priznana-luchshey-na-konkurse-tagline-awards/
https://www.strana2020.ru/novosti/onlayn-igra-vserossiyskoy-perepisi-priznana-luchshey-na-konkurse-tagline-awards/
https://rosstat.gov.ru/strategy
https://www.tadviser.ru/index.php/Проект
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до 2024 г. (2,4,5). Какие возможности обеспечивает использование 

технологии big data при проведении переписи населения? 

3. Зарегистрируйтесь в онлайн-игре Росстата о переписи. Пройдите все 

уровни. Почему онлайн-игра о переписи признана лучшей на конкурсе 

Tagline Awards? (3) 

 

Лабораторный практикум № 2. Разбор бизнес-модели Uber 

Изучите материал на сайтах:  

1. https://vc.ru/transport/53591-detalnyy-razbor-biznes-modeli-uber    

2. https://www.cbinsights.com/research/report/how-uber-makes-money/ 

3. https://www.uber.com/global/ru/sign-in/ 

Задания: 

1. Определите и опишите главное преимущество двустороннего рынка 

Uber. 

2. Опишите процесс установления цены на платформе Uber. 

3. Постройте и опишите глобальную логистическую сеть Uber. 

4. Изучите структуру и динамику издержек услуг Uber.  

5. Опишите алгоритм расчета тарифов Uber. 

6. Изучите и опишите политику экспансии Uber при выходе на новые 

рынки. 

7. Определите источники получения дохода Uber. 

8. Выявите конкурентов Uber во всех сегментах бизнеса. 

9. Проанализируйте доходность/убыточность Uber и ее динамику. 

 

Лабораторный практикум № 3.  «Экосистема СБЕР» 

Изучите материал на сайтах:  

1. https://www.sber.ru 

2. https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Экосистема_Сбербанка 

3. https://www.rbc.ru/business/01/05/2021/608c29a49a7947e2aed7b9fe 

Задания: 

1. Изучите, какие сервисы входят в экосистему Сбера. 

2. Выявите и определите основные партнерские связи, группы бизнес-

системы, дайте характеристику партнерских организаций. 

3. Установите связь финансовых потоков внутри бизнес-системы, 

логику и цель финансовых потоков. 

4. Обозначьте стиль финансового поведения потребителей цифровых 

услуг и виртуальных продуктов. 

5. Изучите кадровую политику партнеров экосистемы, влияние 

цифровой среды на компетенции трудовых ресурсов. 

6. Изучите источники финансирования развития бизнес-системы, 

резервы роста бизнеса. 

7. Определите основные риски бизнеса цифровой экосистемы, 

классифицируйте их. 

8. Определите степень устойчивости экосистемы Сбера. 

9. Оцените результативность экосистемы Сбера. 

  

https://vc.ru/transport/53591-detalnyy-razbor-biznes-modeli-uber
https://www.cbinsights.com/research/report/how-uber-makes-money/
https://www.sber.ru/
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Экосистема_Сбербанка
https://www.rbc.ru/business/01/05/2021/608c29a49a7947e2aed7b9fe
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Лабораторный практикум № 4. Драйверы развития цифровой 

экономики 

 Изучите материал на сайтах:  

1. https://issek.hse.ru/data/2019/01/30/1202720361/Tendencii_razvitiya_inte

rneta_v_usloviyah_formirovaniya_cifrovoj_ehkonomiki.pdf  

2. Цифровая Россия  - https://d-russia.ru/ 

Задания: 

1. Выберите из предложенного списка четыре «сквозные» технологии. 

• большие данные; 

• квантовые технологии; 

• компоненты робототехники и сенсорика; 

• нейротехнологии и искусственный интеллект; 

• новые производственные технологии; 

• промышленный интернет; 

• системы распределенного реестра; 

• технологии беспроводной связи; 

• технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

2. Сравните    выбранные технологии по следующим параметрам 

«драйверы развития – барьеры развития - положительные эффекты – 

негативные эффекты – область (области) применения – конкретный 

пример использования (кейс)». Результат представьте в табличной форме. 

3. Найдите в сети Интернет данные о масштабах и прогнозах развития 

по четырем выбранным технологиям (мировые данные и данные по 

России). Результат представьте в табличной форме. 

 

Лабораторный практикум № 5. Электронная торговля 

Прочитайте материал на страницах:  

1. https://russian.alibaba.com/ 

2. https://lifehacker.ru/kak-pokupat-na-ebay-vygodno/ 

3. Курьеры, серверы и налоги: как устроен бизнес Amazon. - 

https://journal.tinkoff.ru/ 

4. www.bcs-express.ru 

5. www.finam.ru 

Задания: 

Составьте кейс «Бизнес-модель» по интернет-магазинам Amazon 

(Alibaba, eBay и др.)  по следующей схеме: 

1. История развития (слияния, поглощения, установление партнерских 

отношений). 

2. Тип электронной коммерции. 

3. Конкурентные преимущества. 

4. Сферы деятельности. 

5. Структура акционеров. 

6. Причины эффективности бизнес-модели 

7. Динамика капитализации. 

8. Динамика объема валовой выручки. 

https://issek.hse.ru/data/2019/01/30/1202720361/Tendencii_razvitiya_interneta_v_usloviyah_formirovaniya_cifrovoj_ehkonomiki.pdf
https://issek.hse.ru/data/2019/01/30/1202720361/Tendencii_razvitiya_interneta_v_usloviyah_formirovaniya_cifrovoj_ehkonomiki.pdf
https://d-russia.ru/
https://russian.alibaba.com/
https://lifehacker.ru/kak-pokupat-na-ebay-vygodno/
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9. Способ оплаты покупок и его безопасность. 

10. Инвестирование в электронную коммерцию: направления и 

масштабы. 

11. Корпоративная социальная ответственность модели. 

 

 Примерные тестовые задания для проведения тестирования 

 

1. Установите правильные соответствия. 

1 Одноранговая, 

пиринговая 

сеть 

А система объединенных компьютерных 

сетей и подключенных к ним 

промышленных (производственных) 

объектов со встроенными датчиками и 

программным обеспечением для сбора и 

обмена данными... 

2 Сенсорика 

 

Б множество физических объектов, 

подключенных к интернету и 

обменивающихся данными 

3 Интернет 

вещей 

В компьютерная сеть, основанная на 

равноправии участников 

4   Г базовая технологическая компетенция, 

обеспечивающая «органы чувств» для 

цифровых систем 

Ответ: 

 

2. Выберите правильный ответ. Особенностью четвертой 

промышленной революции является:  

а) ориентация на человека 

б) движение к дегуманизации 

в) искусственный интеллект и умные взаимосвязанные машины  

г) вытеснение из производства фактора труда. 

 

3.. Выберите правильные ответы. При переходе к цифровой 

экономике: 

а) растет производительность капитала и труда 

б) труд вытесняется цифровым капиталом и искусственным 

интеллектом  

в) расширяется рынок капитала и сужается рынок труда 

 

4. Укажите неверные ответы. Функции федерального органа 

исполнительной власти, ответственного за реализацию Национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

осуществляет: 

а) Президент РФ;  

б) Правительство РФ;  

в) Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации;  

г) Министерство экономического развития Российской Федерации.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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5. Выберите правильные ответы. В Национальную программу 

«Цифровая экономика Российской Федерации» входят следующие 

федеральные проекты (ненужное зачеркнуть):  

а) цифровые технологии;  

б) информационная безопасность;  

в) цифровая образовательная среда;  

г) информационная среда.  

 

6.Установите правильные соответствия. 

1 Цифровая 

трансформация 

А эффект в экономике, при котором 

ценность товара или услуги для одного 

пользователя зависит от числа других 

потребителей данного товара (услуги) 

2 Информационный 

каскад 

 

Б процесс интеграции цифровых 

технологий во все аспекты бизнес-

деятельности, требующий внесения 

коренных изменений в технологии, 

культуру, операции и принципы создания 

новых продуктов и услуг 

3 Экосистема  В бесшовная цифровая среда, в которой 

представлены собственные и партнерские 

сервисы компании 

4  Сетевой эффект Г групповое поведение экономических 

агентов, которые принимают решения не 

только на основе собственной 

информации 

Ответ: 1 – Б, 2 - Г, 3 – В, 4 – А 

 

7. Расставьте в правильной последовательности волны цифровых 

технологий: 

А. онлайновые платформы (поисковики, торговые площадки, 

дистанционное обучение, социальные сети), облачные вычисления. 

Б. предиктивная аналитика больших данных, Интернет вещей, 

робототехника, аддитивные технологии (включая 3D-печать), 

искусственный интеллект (включая машинное обучение). 

 В. ИТ: компьютеризация, автоматизация процессов (ERP, EDI, CRM 

и т.д.); телекоммуникации: проводной и беспроводной 

широкополосный доступ в Интернет. 

Ответ:  

 

8. Вставьте пропущенные слова. …..   ……   …….. или 

Промышленность 4.0 объединяет цифровые и физические технологии 

для создания гибких, взаимосвязанных операций. В решениях, 

созданных для ….   …….  …….  ……, сети датчиков и периферийные 

устройства используются для повышения качества продукции и 

эффективности работы заводов в реальном времени. 
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Ответ:  

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачетов и экзамена. 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-10 баллов 

Задание 2: 0-10 баллов 

Задание 3: 0-20 баллов  

 

Суммарно ТКУ и ПА  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный результат. 

– 70-89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50-69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задание решено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены.  

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-15 баллов 

Задание 2: 0-15 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
Суммарно ТКУ и ПА  

 

-90 и более (отлично) – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. Задача 

решена правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо) – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

формулы, использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно) – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, приведены не 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-10 баллов 

Задание 2: 0-10 баллов 

Задание 3: 0-20 баллов  

 

Суммарно ТКУ и ПА  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный результат. 

– 70-89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50-69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задание решено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены.  

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  
все необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача решена 

частично. 

 
-Менее 50 (неудовлетворительно) – ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
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Семестр 1 - Зачет 

Задания 1-го типа                                                      

Технологическое развитие и  четвертая промышленная

 революция в историческом контексте 

2. Четвертая промышленная революция и информационная 

глобализация.  

3. Основные характеристики и возможности

 информационной (сетевой) экономики 

4. Влияние информационной экономики на участников рынка 

(покупателей, производителей, структуру коммерческих отношений). 

5. Новые принципы экономики в условиях развития информационных 

технологий. 

 6.Цифровая экономика как дальнейшее   развитие

 информационной экономики. 

7.Цифровая экономика и цифровая трансформация. 

 8.Движущие силы и этапы цифровой трансформации. 

9. Технологические основы и инфраструктура цифровой экономики 

10. Носимый интернет, имплантируемые технологии и цифровидение. 

11. Модели и системы информационной экономики. 

17.  Базовые принципы, признаки, технологии и риски Индустрии 4.0. 

18. Различные подходы к определению цифровой экономики.  

19. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные цифровые 

технологии. 

20. Структура и тенденции развития рынка цифровых технологий. 

21. Электронный бизнес как базовый   институт   информационной   

экономики.   

22. Предпринимательство как институт информационной экономики. 23. 

Электронное правительство как институт информационной экономики.  

24. Проблемы и особенности развития институтов цифровой экономики 

в России. 

25. Институциональная трансформация системы образования в условиях 

цифровой экономики. 

 

Задания 2-го типа 

1. Какие основные технологии, на ваш взгляд, способствовали 

развитию цифровой экономики в мире? 

2. Назовите три основные характеристики, присущие, по мнению М. 

Портера, любой технике. Опишите структуру цифрового продукта по М. 

Портеру. 

3. В чем заключается экономический эффект от перехода к цифровой 

экономике? 

4. Как изменяется характер издержек в условиях цифровой 

экономики? 

5. Чем определяется готовность перехода страны к цифровой 

экономике?  

6. Цифровая экономика убивает многие традиционные сферы 
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деятельности. Согласны ли Вы с этим утверждением? Аргументируйте 

свой ответ. 

7. Согласны ли Вы с утверждением, что цифровая экономика 

подразумевает тотальную глобализацию? Аргументируйте свой ответ. 

8. Согласны ли Вы с утверждением, что цифровая экономика - это 

сверх высококонкурентная среда? Аргументируйте свой ответ. 

9. Почему базой цифровой экономики является индустриальное 

развитие? 

10. Какие же перемены несет за собой Индустрия 4.0 в сфера 

трудоустройства? 
11. Какое место в ВВП разных стран занимает цифровая экономика? 
12. Как соотносятся между собой понятия «цифровая экономика», 

«информационная экономика», «сетевая экономика»? 

13. Цифровая трансформация относится к сфере услуг или к сфере 

производства? 

14.  Цифровой продукт и цифровой актив – это одно и то же? Если нет, 

то в чем их различие? Чем цифровой продукт отличается от «обычного»? 

15. Чем четвертая промышленная революция отличается от третьей? 

16. Чем отличаются знания от информации? 

17.  Что такое технологический уклад? В условиях какого 

технологического уклада (укладов) находится сейчас экономика России? 

18. Развитие цифровой экономики сокращает или увеличивает разрыв 

между богатыми и бедными? 

19. Каковы основные показатели развития цифровизации мировой 

экономики? 

20. Что подразумевается под цифровым неравенством? 

21. Какое событие стало поворотным моментом в повышении интереса 

к цифровой экономике в России? 

22. Что такое цифровая глобализация? В чем она проявляется? 

23. Назовите и опишите угрозы революционной цифровизации. 

24. Какие новые функциональные возможности в бизнесе 

предоставляет компаниям глобальная цифровая экономика? 

25. Согласны ли Вы с утверждением, что «Цифровая экономика в 

значительной степени является виртуальной, неосязаемой. Но они 

невозможна без связи с материальным миром. Поэтому базой цифровой 

экономики является индустриальное развитие». Аргументируйте свой 

ответ. 

 

Задания 3-го типа                                           

1. В 2017 году эксперты РАЭК (Российская ассоциация электронных 

коммуникаций) определили 7 направлений (хабов) цифровой экономики, 

составляющих ее экосистему: государство и общество, …………, 

кибербезопасность, инфраструктура и связь, маркетинг и реклама, 

……………., медиа и развлечения. Вставьте недостающие, по Вашему 

мнению, направления и аргументируйте свой ответ.  

2. Согласны ли Вы с утверждением: «Многие склонны возлагать 
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большие надежды на технологии будущего (и на цифровую экономику 

как их квинтэссенцию), полагая, что их внедрение значительно повысит 

производительность труда, что в свою очередь приведет к 

экономическому росту. Данное утверждение справедливо только с 

большими оговорками, а в общем случае – неверно». Свою точку зрения 

аргументируйте. 

3. Согласны ли Вы с утверждением: «Крупнейшие мировые 

компании уже давно используют различные технологические платформы. 

Однако внедрение платформы еще не делает бизнес цифровым». Свою 

точку зрения аргументируйте.  

4. Современная цивилизация живет в мире третьей промышленной 

революции. Вместе с тем скоро должна произойти четвертая. Ее частью 

считается такая технология, как  

а) роботы на производстве; 

б) интернет вещей; 

в) термоядерный синтез; 

г) механизация производства. 

 

5.  Сколько волн выделяют в развитии цифровой экономики? Чем они 

характеризуются и отличаются? 

6. В 2017 году эксперты РАЭК (Российская ассоциация электронных 

коммуникаций) определили 7 направлений (хабов) цифровой экономики, 

составляющих ее экосистему: государство и общество, образование и 

кадры, …………, инфраструктура и связь, маркетинг и реклама, финансы 

и торговля, ……….. Вставьте недостающие, по Вашему мнению, 

направления.  

7. Этапы развития информационной экономики совпадают с 

«цифровыми волнами»?  Выскажите и аргументируйте свою точку зрения. 

8. Сравните информационную экономику и экономику, основанную 

на знаниях по приведенным параметрам: 

Параметры Информационная 

экономика 

Экономика, 

основанная на знаниях 

Основной продукт   

Приоритетные 

ресурсы 

  

Рыночные институты 

зарабатывают  

  

Приоритет рыночного 

спроса 

  

 

9. В своей книге «Третья волна» Э.Тоффлер  (1980г.) следующим 

образом характеризует  техносферу в период третьей волны развития 

общества. Чтобы Вы изменили в этой характеристике с учетом 

прошедших 50 лет? 

Сфера Признак Первая волна Вторая волна Третья волна 

Техносфера Источники  Мышечная сила, Ископаемое Солнце, ветер, 
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Сфера Признак Первая волна Вторая волна Третья волна 

энергии солнце, ветер, 

вода. 

Восстановимые, 

источников 

много. Они 

распределены. 

топливо. 

Невосстановим

ые. Источников 

немного. 

Сконцентриров

аны. 

вода, 

геотермальная 

энергия. 

Восстановимые. 

Много 

источников. 

Источники 

распределены. 

Большая 

экологичность. 

Производство Штучное, 

индивидуальное, 

для собственного 

потребления. 

Массовое. 

Разделение на 

производителя 

и потребителя 

Мелкосерийное, 

демассифициров

анное, 

производство "на 

заказ". "Умные" 

технологии. 

Развитие 

производства для 

себя.  

Система 

распределения 

Индивидуальное. Массовая 

торговля. 

Мировой 

рынок. 

Изменение роли 

рынка и 

массовой 

торговли под 

действием 

развития 

производства для 

себя 

 

11.Почему цифровая экономика рассматривается как эволюционный 

этап развития экономики? 

12. А. Аузан выдвигает гипотезу, что цифровая экономика - это 

экономика сверхнизких трансакционных издержек. Согласны ли Вы с 

этим мнением? Аргументируйте свою точку зрения. 

13. Прокомментируйте следующее высказывание «Цифровая 

экономика, как любой вид экономики — это ведь не абсолютное добро и 

не абсолютное зло. Это некоторое явление, которое обладает теми или 

другими свойствами». (А. Аузан) 

14. Охарактеризуйте свойства информации как сетевого и 

общественного блага, а также ее специфические характеристики. 

15. Эксперты Шанхайской академии социальных наук при 

составлении рейтинга самых конкурентоспособных цифровых экономик 

мира учитывают четыре фактора: цифровую индустрию, цифровые 

инновации, цифровое оборудование и институты цифрового управления. 

Назовите и опишите известные Вам цифровые инновации. 

16. В чем состоит главное различие между такими экономическими 

формами, как индустриальная экономика и информационная 

экономика? 

17. В 2017 году эксперты РАЭК (Российская ассоциация электронных 

коммуникаций) определили 7 направлений (хабов) цифровой экономики, 
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составляющих ее экосистему: ……….., образование и кадры,……….. , 

инфраструктура и связь, маркетинг и реклама, финансы и торговля, медиа 

и развлечения. Вставьте недостающие, по Вашему мнению, направления и 

аргументируйте свой ответ.  

18.В своей книге «Третья волна» Э. Тоффлер (1980г.) следующим 

образом характеризует техносферу в период третьей волны развития 

общества. Чтобы Вы включили в эту характеристику с учетом прошедших 

50 лет? 

Сфера Признак Первая волна Вторая волна Третья волна 

Техносфера Источники  

энергии 

Мышечная сила, 

солнце, ветер, вода. 

Восстановимые, 

источников много. 

Они распределены. 

Ископаемое топливо. 

Невосстановимые. 

Источников немного. 

Сконцентрированы. 

Солнце, ветер, 

вода, 

геотермальная 

энергия. 

Восстановимые. 

Много источников. 

Источники 

распределены. 

Большая 

экологичность. 

Производство Штучное, 

индивидуальное, 

для собственного 

потребления. 

Массовое. Разделение 

на производителя и 

потребителя 

Мелкосерийное, 

демассифицирован

ное, производство 

"на заказ". 

"Умные" 

технологии. 

Развитие 

производства для 

себя.  

Система 

распределения 

Индивидуальное. Массовая торговля. 

Мировой рынок. 

Изменение роли 

рынка и массовой 

торговли под 

действием развития 

производства для 

себя 

 

19. Эксперты Шанхайской академии социальных наук при 

составлении рейтинга самых конкурентоспособных цифровых экономик 

мира учитывают четыре фактора: цифровую индустрию, цифровые 

инновации, цифровое оборудование и институты цифрового управления. 

Назовите и опишите институты цифрового управления в России. 

20. В чем двойственность информационного ресурса? Какими 

уникальными характеристиками обладает информация как особый 

специфический ресурс? 

 

Семестр 2 – Зачет 

Задания 1-го типа                                                      

1. Прогнозирование социально- экономических процессов в режиме 

реального времени (nowcasting) 

2. Экономические основы технологии распределенных реестров 
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хранения информации (блокчейн) и криптовалют.  

3. Базовые процедуры и техники обработки больших данных: 

простейшие методы машинного обучения (machine learning) 

4. Характер изменений на рынке труда. Структура спроса и 

предложения в условиях цифровой экономики. 

5.  Эффект замещения и эффект разнообразия на рынке труда в 

условиях цифровой экономики. 

6.  Направления изменений на рынке капитала в условиях цифровой 

экономики. Особенности производственной функциия. 

7.  Новая организация реального сектора и экономических

 отношений (взаимосвязей и поведения в реальном секторе) в 

условиях цифровой экономики. 

8. Экономическая эффективность. Эффективность распределения, 

производства и потребления в условиях цифровой экономики 

9. Микроэкономические изменения в ходе цифровой трансформации. 

10.  Макроэкономические параметры цифровой экономики 

11.  Социальные проблемы и их решение в цифровой экономике 

12.   Электронное правительство как институт информационной 

экономики. 

13.  Новые условия производства и изменение производительности в 

цифровой экономике.  

14. Новые явления и способы организации экономической 

деятельности: электронная торговля, экономика совместного потребление), 

гиг-экономика и т.д. 

15. Изменения на финансовых рынках: налог на Google, налог на 

робототехнику. 

16. Возможности государственного вмешательства в развитие 

цифровой экономики. Государственное регулирование цифровой 

экономики.  

17. Законодательное обеспечение, регулирующие институты и 

стимулирование развития основных направлений цифровой экономики. 

18. Проблемы цифровой безопасности. Классификация угроз 

цифровой безопасности и характеристика наиболее распространенных 

угроз. 

19. Экономическая эффективность (в распределении, производстве и 

потреблении) в условиях цифровой экономики.  

20. Технологический форсайт и его влияние на современную 

экономику.  

21. Характеристики «передового производства (advanced 

manufacturing), кастомизация продукции, технологические новации, 

использование новых материалов и т.д.  

22. Концепция бережливого производства (lean production). 

23. Двойственность характера воздействия цифровой трансформации 

на мировую экономику: выгоды и риски.  

24. Ведущие цифровые экономики зарубежных стран, их особенности. 

Влияние цифровой трансформации на социально-экономическое развитие 
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развитых государств, экономическую эффективность и экономические 

пропорции. 

25.  Крупнейшие технологические компании и   их роль в мировой 

экономике. 

 

Задания 2-го типа    

1. Чем определяется готовность перехода страны  к цифровой

 экономике?   

2. В чем суть дискуссии о криптовалюте как новой форме денег? 

Приведите примеры используемых в мире криптовалют.  

3. Расскажите о провайдинговой деятельности. Перечислите виды 

провайдеров. 

4. Приведите классификацию предприятий по степени использования 

традиционных и электронных инструментов   ведения бизнеса. 

5. Перечислите преимущества ведения бизнеса в сети Интернет. 

6. В чем заключается экономический эффект от перехода к цифровой 

экономике? 

7. Как изменяется характер издержек производства в условиях 

цифровой экономики? 

8. Укажите основные факторы, которые сдерживают процессы 

цифровой трансформации российского бизнеса. 

9. Почему, на Ваш взгляд, процессы развития Интернета вещей 

сопровождаются созданием стратегических альянсов? Приведите два - три 

довода в поддержку альянсов. 

10.  Приведите примеры использования технологий виртуальной 

реальности в бизнесе. В чем преимущества использования VR в бизнесе. 

11. Может ли переход на криптовалюту в условиях цифровой 

экономики привести к инфляции?  

12. Какие новые формы организации труда в информационном 

обществе Вам известны? 

13. Чем отличается рыночный подход к построению цифровой 

экономики от планового? Назовите страны, где применяется один и 

другой подход. 

14. Какая стратегия построения цифровой экономики у России? 

15.  Опишите основные компоненты умного города. 

16. Опишите преимущества и недостатки занятости в цифровой сфере.  

17. Опишите, в чем заключаются новые тенденции в поведении фирм в 

условиях цифровой экономики? 

18. Опишите, в чем заключаются новые тенденции в поведении 

потребителей в условиях цифровой экономики? 

19. Какие новые принципы появляются в экономике в ходе цифровой 

экономики? 

20. Прокомментируйте утверждение: «Цифровая среда резко сокращает 

трансакционные издержки бизнеса и покупателя. Рыночная информация 

становится более симметричной». 

21. Опишите преимущества облачных технологий. Есть ли у них 
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недостатки 

22. Какие основные подходы существуют к правовому регулирование 

криптовалют в различных странах? 

23. Опишите преимущества цифровой демократии. 

24. В чем состоят особенности современного рынка финансовых 

технологий. 

25. Что такое рейтинги электронного правительства? Индекс 

электронного участия ООН? 

 

Задания 3-го типа 

1.        Вставьте недостающие слова.………………..это название 

одного из 10 проектов государственной Hi-Tech стратегии Германии до 

2020 года, описывающего концепцию умного производства (Smart 

Manufacturing) на базе глобальной промышленной сети интернета вещей и 

услуг (Internet of Things and Services). 

2. Прокомментируйте утверждение: «Идеи перемещаются в 

интернете свободно - Всемирная паутина против закрытости. … есть ли 

вообще смысл бороться за защиту прав собственности на цифровой 

продукт… ?». Вы согласны с этим утверждением? 

3. Согласны ли Вы с утверждением: « Современные технологии 

позволяют в ближайшем будущем создать среду высокотехнологичной 

цифровой платформы государственного управления, которая обеспечит 

минимизацию человеческого фактора, сопутствующей ему коррупции и 

ошибок, автоматизирует сбор статистической, налоговой и иной 

отчетности, обеспечит принятие решений на основе анализа реальной 

ситуации». Свое мнение аргументируйте. 

4. Верно или неверно утверждение, что «Развитие финтеха 

«пожирает» бизнес-пространство банков? Свой ответ аргументируйте. 

5. Согласны ли Вы с утверждением: «Возможно, валютой будущего 

может стать «количество произведенной вами полезной информации на 

количество потребленной энергии», где «полезность» измеряется в 

«лайках». Свой ответ аргументируйте. 

6. Согласны ли Вы с мнением, что в условиях цифровой экономики 

инновации – единственный источник сверхприбыли? Свой ответ 

аргументируйте. 

7. Согласны ли Вы с утверждением: «Углубление автоматизации и 

развитие роботизации сократит количество рабочих мест невысокой 

квалификации: один только беспилотный транспорт оставит без работы 

миллионы людей. ….. развитие технологий когнитивных / умных 

вычислений сделает ненужными значительную часть «офисного 

планктона». ……, расширение многообразия отраслевых цифровых 

платформ лишит предмета деятельности большинство компаний-

посредников (в широком понимании этого слова), т.к. производитель и 

покупатель смогут легко находить друг друга и без проблем вступать в 

договорные отношения». Свой ответ аргументируйте. 

8. Цифровые технологии по сравнению с традиционными форматами 
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ведения экономической деятельности предоставляют такие преимущества, 

как 

а) возможность практически бесконечного воспроизведения 

информации без ущерба для качества; 

б) широкий диапазон типов информации, с которой работают 

цифровые технологии (текст, медиа и т.п.); 

в) высокая скорость передачи информации; 

г) высокая защищенность технологических и организационных 

инноваций. 

9. Не относится к драйверам технологии индустриального интернета 

(«Индустрия 4.0»), которая, в свою очередь, формирует четвертую 

промышленную революцию с соответствующим экономическим укладом, 

такой структурный элемент, как 

а) «умные» сенсоры; 

б) беспроводные сети; 

в) дополненная реальность; 

г) облачные сервисы. 

10. Почему стоимость производства единицы информационного 

продукта для производителя в условиях цифровой экономики становится 

такой низкой, что стоимость потребления единицы блага для потребителя 

стремится к нулю, хотя никогда не достигает его? 

11. По уровню конкурентоспособности цифровой экономики 

Сингапур занимает второе место в мире. Доля Сингапура в мировом ВВП 

0,4% (2018). Благодаря каким преимуществам Сингапур занимает второе 

место в рейтинге Global Digital Economy Competitiveness Development 

Report (2019)? 

12 Налогообложение роботов - предложение, впервые выдвинутое 

основателем Microsoft Биллом Гейтсом как способ, которым 

правительство может укротить неумолимую автоматизацию рабочей силы 

и профинансировать новые социальные программы. Робот, который 

заменяет фабричного рабочего, должен облагаться налогом на том же 

уровне, чтобы компенсировать потери в доходах государства для 

соцобеспечения остальной части населения. Производители, 

использующие роботов, не согласны - они уверены, что и без того платят 

достаточно налогов. Какие аргументы «за» и «против» этого 

предложения? 

13. Южная Корея первой в мире планирует ввести налог на роботов. 

Власти задумались над этой инициативой в связи ростом безработицы. 

Планируется сократить выгоды от вычета налогов, которые ранее 

предоставлялись предприятиям для инвестиций в повышение 

производительности инфраструктуры. Подготавливаемый законопроект 

предлагает отменить это правило. У закона есть противники — компании, 

которые уже используют роботов для доставки, упаковки, сбора отходов, 

а также производители роботов. Они считают, что налог навредит бизнесу 

и будет препятствовать развитию инноваций. Какие аргументы «за» и 

«против» этого предложения? 
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14. Согласно данным исследования TAdviser и «Крок», почти все 

компании из промышленной, нефтегазовой, горнодобывающей, 

энергетической отраслей России интересуются и экспериментируют с 

технологиями VR/AR. Специалисты считают, что устройства 

дополненной реальности больше подходят для оптимизации 

производственных процессов. Как можно аргументировать эту позицию? 

15. Какие существуют различия между дополненной, виртуальной 

(virtual reality, VR) и смешанной (mixed reality, MR) реальностями? В чем 

преимущества каждой технологии? 

16. Многим производителям известны жёсткие условия конкурсных 

торгов, где приходится сильно понижать свою прибыль. Дополненная 

реальность может служить не только для нужд собственного 

производства, но и для создания товара с уникальными свойствами. 

Многие продукты требуют от пользователя некоторых усилий, чтобы в 

нём разобраться и использовать. Если убедить клиента включить 

требования по наличию такой интерактивной справке в дополненной 

реальности у поставляемого товара, то производитель получит прямое 

конкурентное преимущество и гарантию победы. 

17.  В чем преимущества таких инструментов бережливого 

производства как JIT (Just-In-Time) и вытягивающее поточное 

производство («pull production»)? 

18.Назовите и опишите угрозы информационной безопасности по 

аспекту информационной безопасности, на который направлены угрозы. 

19. 99% кибератак были бы невозможны без вмешательства и/или 

неосознанного участия людей. Люди являются основной уязвимостью 

компьютерной безопасности, слабым звеном. В  спец.докладе 2020 года 

были названы 7 главных угроз кибербезопасности: социальная инженерия, 

вымогательство. Продолжите список и раскройте сущность каждой из 

них. 

20. Некоторые исследователи считают, что первично изменение 

подхода работодателей к найму, а цифровые технологии — вторичны, но 

большинство экономистов с таким подходом не согласятся, указав, что 

все наоборот — сначала была цифровизация, изменение технологии, а 

потом изменения на рынке труда. О какой экономике идет речь? В чем ее 

особенности?                          

 

Семестр 3 - Экзамен 

Задания 1-го типа    

1. Электронная коммерция: понятие и основные разновидности. 

2. Понятие big data. Новые подходы к накоплению и обработке 

данных в экономике и финансах на микро- и макроуровнях. 

3. Открытые данные компьютерных поисковых систем и социальных 

сетей. Google Trends. YandexWorstat.  

4. Проблема создания и размещения дата-центров. 

5. Интернет вещей, подключенный (умный) дом и умные 

города (автомобили без водителя). 
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6. Большие данные и принятие решений. Искусственный интеллект. 

7. Робототехника и 3-D печать. 

8. Биотехнологии и решение экологических проблем в 

цифровой экономике. 

9. Платформенные технологии в развитии цифровой экономики. 

Признаки и преимущества платформ.  

10. Проблемы функционирования и факторы развития платформ. 

Эффекты платформ.  

11. Платформы как бизнес-инструменты. Платформы для платформ.  

12. Электронное правительство и электронные государственные 

услуги. 

13. Понятие экосистемы, уровни экосистемы и организационные 

формы экосистем.  Гибридная модель как основная модель для 

экосистемы. 

14. Российские экосистемы, формирующиеся на основе банков и биг-

техов.  

15. Платформы и экосистемы   - как прогрессивная форма бизнес-

модели. 

16. Технологии распределенных реестров, большие данные, 

искусственный интеллект. Системы распределенного реестра. 

17.  Новые производственные технологии. Виртуальные технологии, 

технологии дополненной реальности. 

18.  Сферы применения сквозных технологий (криптовалюты, 

интеллектуальное управление, "смарт-сити" и т.п.).  

19. Распределенные вычисления и хранилище данных (облачное 

хранение). 

20. Сущность понятий «электронная торговля» и «электронная 

коммерция.  

21. Преимущества электронной торговли как формы организации 

бизнеса. Составляющие электронной торговли (участники, процессы, сети) 

и их краткая характеристика.  

22. Электронные платежные системы, их назначение и 

классификация. 

23. Классификация схемы платежей. Кредитные и дебетовые схемы. 

24. Классификация моделей электронных     платежей. 

25. Рассмотрите рыночные сегменты В2В, В2С, С2С и др.  

 

Задания 2-го типа 

1. Объясните, почему в цифровой экономике возникает проблема 

открытости бизнеса? 

2. В чем, на Ваш взгляд, состоит главное отличие внутренней 

платформы от внешней? Приведите примеры внутренней и внешней 

платформы. 

3. Какие проблемы потребителей решают внешние платформы? 

4. В чем, на ваш взгляд, заключается специфика платформенного 

мышления современных руководителей? 
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5. Какую роль играют технологии электронной коммерции в 

эволюции новых рынков? 

6. Назовите преимущества и недостатки интернет-магазина по 

сравнению с традиционным магазином. 

7. Постарайтесь привести пример использования Интернета вещей по 

каждой сфере жизнедеятельности человека. 

8. Сравните nowcasting  и forecasting: в чем их сходство и различие? 

9. Перечислите и опишите цифровые каналы передачи данных. 

10. Назовите преимущества и недостатки интернет-магазина по 

сравнению с традиционным магазином. 

11. Приведите примеры правонарушений в сфере электронной 

коммерции. 

12. Какую роль играют технологии электронной коммерции в 

эволюции новых рынков? 

13. Какие модели организации e-коммерции подходят наилучшим 

образом под разные рыночные сегменты? 

14. Что такое data lake ? Как они работают? Чем озера данных 

отличаются от обычных баз данных? 

15. Чем опасны data lake? Опишите способы преодоления этих 

опасностей? 

16.  Структуру полной платформы цифровой экономики 

составляют экосистема потребителя, экосистема производителя и 

коммуникативное ядро. Могут ли эти элементы существовать отдельно 

друг от друга? Если да, приведите примеры. 

17. Какова структура полной платформы цифровой экономики. 

Приведите примеры полных платформ. 

18. Как могут быть классифицированы большие экономические 

данные? 

19. Охарактеризуйте возможные изменения в функционировании 

финансовой системы под влиянием блокчейна? 

20. Опишите различия между традиционным промышленным 

предприятием и умной фабрикой. 

21. Перечислите и опишите виды электронной коммерции. 

22. Опишите основные последние тренды на рынке онлайн-

торговли. 

23. Опишите основные преимущества электронных платежных 

систем. 

24. Что такое озера данных и почему в них дешевле хранить big 

data? 

25. Шеринг, или совместное использование чего-либо, 

постепенно распространяется и в нашей стране. Обоснуйте преимущества 

шеринга и приведите два-три примера использования шеринга. 

 

Задания 3-го типа 

1. Вы выбираете банк для обслуживания и хотите выбрать надежный 

банк с самыми низкими тарифами. В вашем городе несколько десятков 
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банков. Ваши действия? 

2. Вам нужно проанкетировать несколько сотен своих клиентов по 

поводу их мнения о вашем товаре. При помощи каких цифровых 

технологий это лучше сделать? 

3. Американские исследователи утверждают, что многие виды 

цифрового бизнеса, например, Uber, Airbnb и др., легко копировать. Что 

могут делать такие компании для создания и поддержания своих 

конкурентных преимуществ? Предложите один-два способа формирования 

конкурентных преимуществ цифровыми компаниями типа Uber. 

4. Сравните любую пару бизнес-моделей  Freemium, Free-to-Play, 

Full-Crowdsourcing, Donation, Print- on-Demand. 

5. В рамках технологии больших данных развивается направление 

аналитики. К какому из ее разделов Вы отнесете раздел «Возможно Вы их 

знаете» в сети Facebook? 

а) дескриптивная аналитика; 

б) прогнозная аналитика; 

в) предписывающая аналитика; 

г) аналитика, связанная с распознаванием образов. 

6. Какая сеть представлена на рисунке? Какими свойствами она 

характеризуется? Как эти свойства используются в экономике? Что такое 

Peer2Peer? 

 

 
 

7. Блокчейн по своей природе гораздо более удобен для продавцов 

или для покупателей? Свое мнение аргументируйте. 

8. Опишите и приведите примеры компаний четырех основных типов 

моделей электронной коммерции: B2C, (B2B, C2C, C2B. 

9. Назовите и опишите достоинства и преимущества интернет – 

платежей. 

10. Бизнес отходит от моделей B2B и B2С и переходит на 

принципиально новый путь — D2C? Чем это объясняется? В чем 

преимущества этой модели? 

11. Тенденция развития e-commerce ведет к тому, что бизнес 

отказывается от стратегии привлечения новых потребителей. С чем это 

связано? Какие платформы нужны в этом случае? 

12. Артем из Москвы посмотрел 3 минуты на сайте магазина бытовой 

техники ХХХ, участника Xmail (модуль экосистемы Flocktory) раздел 

Телевизоры и ушел. Магазин ХХХ не хочет терять Ивана и готов 

предложить ему промокод на скидку 300 руб. на завершение покупки. Как 

он это сделает, используя преимущества модуля? 
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13. Главный страх пользователей, которые не решаются на онлайн-

покупку, не угадать с цветом, размером, формой товара и потратить зря 

деньги, время на ожидание доставки. Какая технология помогает решить 

данную проблему? Какие компании уже используют эту технологию? 

14. Приведите примеры трех типов цифровых платформ: модель 

«цифрового двойника», платформа-интегратор и многосторонняя 

платформа. Каково предназначение каждого типа? 

15. Один из признаков классификация типологии цифровых 

платформ – способ монетизации.  Назовите эти способы и приведите 

примеры платформ, использующих эти способы. 

16. Быстрое укрепление доминирующего положения крупнейших 

цифровых гигантов (Google, Facebook и др.) на рынке объясняется тремя 

основными факторами, один из которых сетевой эффект. Назовите и 

опишите суть двух других факторов. 

17. Какие модели организации e-коммерции подходят наилучшим 

образом под разные рыночные сегменты? Аргументируйте свой ответ и 

приведите примеры. 

18. Опишите преимущества и недостатки облачного хранилища 

данных. Что такое гибридное облако? 

19. Охарактеризуйте основные операционные риски экономических 

агентов, связанные с большими данными и способы их преодоления. 

20. Назовите и опишите основные сферы взаимоотношений модели 

«электронное правительство». Каковы аргументы против программ 

внедрения электронного правительства? 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Правоведение» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   22.02.2018 № 122.  

Дисциплина «Правоведение» ориентировано на получение 

обучающимися системного представления о государственно-правовых 

явлениях, гражданском обществе и правовом государстве; повышение 

уровня их правового сознания и правовой культуры, позволит правильно 

применять законодательство для качественной организации 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в том числе усвоение основных особенностей правовой 

системы Российской Федерации, в том числе частноправового 

регулирования имущественных и связанных с ними личных 

неимущественных отношений, возникающих между юридически равными 

участниками правоотношений, а также особенности российского 

государства с точки зрения его устройства и функционирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

•  изучить понятие права и государства; 

• рассмотреть систему права; 

• определить предмет и метод как общеправовые понятия; 

• рассмотреть взаимосвязь правовых норм между собой; 

• рассмотреть особенности норм права, свойственных для различных 

отраслей права; 

• рассмотреть государственное устройство Российской Федерации в 

сравнении с другими государственными образованиями, существующими 

в настоящее время; 

• выявить специфику норм права по сравнению с другими нормами, 

существующие в обществе (нормами морали и нравственности и т.д.); 

• закрепление и систематизация полученных знаний; 

• развитие правовой и политической культуры обучающихся; 

• формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, 

социальным ценностям правового государства; 
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• выработка способностей к теоретическому анализу правовых 

ситуаций, навыков реализации своих прав в социальной сфере в широком 

правовом контексте; 

• формирование практических навыков в применении 

законодательства РФ. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Результаты 

освоения 

ООП 

(содержание 

компетенци

й) 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленно

й цели и 

выбирать 

оптимальны

е способы 

их решения 

исходя из 

действующи

х правовых 

норм 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2 УК-2.1 

реализует 

нормы права 

при решении 

задач в рамках 

поставленной 

цели 

основы общей 

теории 

государства и 

права и 

основные 

положения 

конституционн

ого, 

административ

ного, 

уголовного, 

гражданского, 

предпринимате

льского, 

семейного, 

трудового, 

экологическог

о, 

международно

го частного 

права, 

правовые 

основы защиты 

информации 

соблюдать, 

исполнять, 

использовать и 

применять 

нормы права 

для 

достижения 

поставленной 

цели и 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Точно 

соблюдать, 

исполнять, 

использовать и 

применять 

нормы права 

для 

достижения 

поставленной 

цели и 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Способен 

формироват

ь 

нетерпимое 

отношение к 

коррупцион

ному 

поведению 

УК-10 УК-10.1 

выявляет и 

распознает 

факты 

коррупции 

исторические 

аспекты 

зарождения 

коррупции, 

причины и 

условия 

возникновения 

коррупционны

х отношений, 

понятие и 

сущность 

коррупции, 

теоретические 

и практические 

подходы к 

противодейств

ию коррупции 

распознавать 

коррупцию как 

элемент 

социально-

политической 

жизни 

общества и 

разъяснять 

последствия 

коррупционно

го поведения 

Точно 

распознавать 

коррупцию как 

элемент 

социально-

политической 

жизни 

общества и 

разъяснять 

последствия 

коррупционно

го поведения 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

Тема 1. Государство и 

его роль в жизни 

общества 

2 

        6 

Эссе /5 

Тема 2. Общие 

положения о праве 

2 2 

      4 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач /5 

Тема 3. Государство и 

право в их соотношении 
      6 

Отчет по 

практическом

у домашнему 

заданию /5 

Тема 4. Государство и 

право в Российской 

Федерации 

      4 

Доклад /5 

Тема 5. Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

      6 

Отчет по 

практическом

у домашнему 

заданию /5 

Тема 6. Основы 

административного 

права Российской 

Федерации 

      4 

Доклад /5 

Тема 7. Основы 

уголовного права 

Российской Федерации 

       6 

Отчет по 

практическом

у домашнему 

заданию /5 

Тема 8. Правовые основы 

защиты информации 
       4 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач /5 

Тема 9. Основы 

гражданского права 

Российской Федерации 

       6 

Отчет по 

практическом

у домашнему 

заданию /5 

Тема 10. Основы 

семейного права 

Российской Федерации 

       4 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач /5 
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Тема 11. Основы 

предпринимательского 

права Российской 

Федерации 

2 

1 

      2 

Отчет по 

практическом

у домашнему 

задание /5 

Тема 12. Основы 

трудового права 

Российской Федерации 

      2 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач /5 

Тема 13. Основы 

экологического права 
      2 

Отчет по 

практическом

у домашнему 

заданию /5 

Тема 14. Основы 

международного 

частного права 

      2 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач /5 

Тема 15. Основы 

противодействия 

коррупции 

      2 

Доклад /5 

Отчет по 

практическом

у домашнему 

заданию /5 

Всего: 4 2 2       60 100  (80+20) 

Контроль, час 4 
Зачет (20 из 

100) 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
72 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 
2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Государство и его роль в жизни общества  

1. Государство и его основные признаки 

2. Сущность, социальное назначение государства и его функции 

3. Механизм государства. Понятие и виды государственных органов 

4. Типология и форма государства 

 

Тема 2. Общие положения о праве  

1. Право и правопонимание. 

2. Норма права и институт права. 

3. Отрасль права, система права, система законодательства. 

4. Предмет права, метод права. 

5. Функции права, принципы права. 

6. Источник права, закон, нормотворчество. 

7. Правоотношение. 

 

Тема 3. Государство и право в их соотношении  

1. Единство и взаимодействие государства и права 

2. Правовое государство 

3. Значение законности и правопорядка в современном обществе 

4. Правонарушение и юридическая ответственность: понятие и виды 

 

Тема 4. Государство и право в Российской Федерации  

1. Форма государственного правления. Форма Российского государства 

2. Основные правовые системы современности. Российская правовая 

система 

3. Система российского права. Отрасли права 

 

Тема 5. Основы конституционного права Российской Федерации  

1. Понятие, предмет, метод и источники конституционного права 

Российской Федерации. 

2. Теоретические основы конституции. Конституция Российской 

Федерации. 

3. Основы конституционного строя России 

4. Конституционные принципы правового положения человека и 

гражданина в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации 

5. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации 

6. Федеративное устройство России 

7. Избирательная система России 

8. Конституционные основы правового статуса президента Российской 

Федерации. 

9. Федеральное собрание — парламент Российской Федерации 

10. Правительство Российской Федерации: понятие, состав и порядок 

формирования. 

11. Конституционные основы судебной власти и прокурорского надзора 
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в Российской Федерации. 

12. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

 

Тема 6. Основы административного права Российской Федерации  

1. Понятие, задачи и принципы административного права 

2. Государственное управление и исполнительная власть. 

3. Субъекты административного права. 

4. Государственная служба и государственные служащие. 

5. Административные правонарушения. 

6. Административная ответственность 

 

Тема 7. Основы уголовного права Российской Федерации  

1. Понятие, задачи и принципы уголовного права 

2. Понятие преступления 

3. Понятие уголовной ответственности 

4. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической 

деятельности 

 

Тема 8. Правовые основы защиты информации  

1. Информация как объект правового регулирования.  

2. Правые вопросы обеспечение информационной безопасности.  

3. Правовое регулирование отношений по защите государственной 

тайны.  

4. Правовое регулирование отношений, связанных с режимом 

коммерческой тайны.  

5. Правовое регулирование отношений в области обработки 

персональных данных.  

6. Правовое регулирование электронного документооборота.  

7. Правовое регулирование отношений в области связи и массовых 

коммуникаций.  

8. Правовое регулирование отношений в области библиотечного и 

архивного дела.  

9. Правовое регулирование отношений в сфере организации и 

деятельности средств массовой информации.  

10. Защита государственной тайны в Российской Федерации 

 

Тема 9. Основы гражданского права Российской Федерации  

1. Общие положения гражданского права Российской Федерации  

2. Право собственности и иные вещные права 

3. Обязательства в гражданском праве. 

4. Договоры. 

 

Тема 10. Основы семейного права Российской Федерации 

1. Понятие семейного права и его принципы 

2. Брачно-семейные отношения 
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3. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

4. Права и обязанности детей и родителей 

5. Алиментные обязательства 

 

Тема 11. Основы предпринимательского права Российской Федерации  

1. Понятие и предмет предпринимательского права. 

2. Юридические лица, как субъект предпринимательского права. 

3. Правовые основы несостоятельности (банкротства) хозяйствующих 

субъектов 

4. Субъекты малого предпринимательства. 

5. Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности. 

6. Защита прав предпринимателей. 

 

Тема 12. Основы трудового права Российской Федерации  

1. Понятие трудового права 

2. Трудовой договор (контракт) — основной институт трудового права 

3. Рабочее время и время отдыха. 

4. Оплата труда. 

5. Трудовые споры 

6. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

7. Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности 

 

Тема 13. Основы экологического права  

1. Понятие, предмет, метод, принципы и система экологического права 

2. Источники экологического права 

3. Общая характеристика управления в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

4. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды 

5. Государственный экологический надзор. Производственный и 

общественный контроль в области охраны окружающей среды 

6. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

 

Тема 14. Основы международного частного права  

1. Понятие, предмет и система международного частного права. 

2. Источники международного частного права  

3. Субъекты международного частного права 

4. Правовое положение иностранной собственности  

5. Внешнеэкономические сделки  

6. Международные расчеты и кредитные отношения.  

7. Интеллектуальная собственность в международном частном праве  

8. Семейно-брачные отношения в международном частном  

9. Международное наследственное право  

10. Деликтные отношения в международном частном праве  

11. Международный гражданский процесс.  
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Тема 15. Основы противодействия коррупции  

1. Понятие и сущность коррупции. 

2. Причины и условия возникновения коррупционных отношений. 

3. Основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции в России. 

4. Международный опыт противодействия коррупции. 

5. Антикоррупционное законодательство Российской Федерации. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, семинар, практикум по решению задач, а 

также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков использования 

профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 
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В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – это аудиторная форма текущего 

контроля, предполагающая решение обучающимися практических задач 

предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Текст задачи, как правило, описывает реально существующую, 

житейскую ситуацию. Следовательно, как и описание любой жизненной 

ситуации, задачный текст, как правило, “зашумлен”, избыточен, то есть 

может иметь ряд подробностей, не относящихся к сути задачи. Текст 

задачи, чаще всего, не указывает на способы и средства ее решения.  

Перед выполнением практикума по решению задач необходимо 

изучить материал лекции и рекомендованную преподавателем литературу. 

При выполнении практикума по решению задач необходимо 

аргументировать ответы на вопросы ссылками на нормы права. Ответы 

должны быть полными и исчерпывающими, содержать авторское мнение 

по существу вопроса. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 
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самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

 

 Методические указания для обучающихся по подготовке эссе 

 Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

1. мысли автора эссе по теме излагаются в форме кратких тезисов 

(Т). 

2. мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за 

тезисом следуют аргументы (А). 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, 

жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки 

на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого 

тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут 

"перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на 

краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество 

тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития 

мысли): 

− вступление 

− тезис, аргументы 

− тезис, аргументы 

− тезис, аргументы 

− заключение. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на 

проблеме (во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется 

мнение автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление 

логической связи абзацев: так достигается целостность работы. 

3. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. Специалисты полагают, что должный эффект 

обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации 

предложения, умелое использование "самого современного" знака 

препинания - тире. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада 
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Доклад - это форма текущего контроля успеваемости, включающая 

самостоятельную работу обучающегося по подготовке презентации и 

аудиторную работу – выступление перед аудиторией. 

Темы докладов, как правило, предлагает преподаватель, но 

обучающийся может сформулировать тему доклада самостоятельно и, 

согласовав её с преподавателем, затем выступить с докладом по ней.  

Структура доклада должна включать: 

- введение, 

- основную часть, 

- заключение. 

В введении доклада рекомендуется сформулировать проблему (1-3 

предложения), рассматриваемую в рамках доклада и обосновать 

актуальность проблемы (ответить на вопрос о том, почему 

сформулированную проблему нужно решать, т.е. какие негативные 

последствия могут возникнуть, если проблему не решить). 

В основную часть доклада помимо рекомендуется включить: 

1. Анализ теории по теме доклада, в первую очередь – анализ 

понятийно-категориального аппарата (какие есть основные понятия и 

категории по теме доклада, какие закреплены законодательно, а какие нет; 

достаточно ли существующего понятийно-категориального аппарата; 

достаточно выверен понятийно-категориальный аппарат, есть ли в нем 

противоречия и пробелы). 

2. Анализ правоприменительной практики по теме доклада (какие 

есть интересные правовые позиции судей, должностных лиц, органов 

власти, изложенные в судебных решениях, письмах, инструкциях, 

положениях, рекомендациях и т.д.). 

3. Анализ отечественного и зарубежного опыта решения 

выявленных проблем: 

- как предлагают решить проблему в России, 

- как предлагают решить проблему за рубежом (или как уже 

решили). 

4. Предложения по решению проблемы, которые могут быть как 

исключительно оригинальными, так и построенными на основе позиций 

исследователей. Предлагаемые способы решения проблем должны быть 

аргументированными и носить конкретный характер (например, содержать 

конкретные формулировки текста статей, которые предлагается включить 

в текст закона). 

Тезисы, излагаемые в основной части доклада, рекомендуется 

иллюстрировать фактическими данными, в т.ч. приводить статистические 

данные и иные данные, имеющие количественные и качественные 

показатели, подготовленные авторитетными организациями и учеными. 

Заключение, как правило, включает выводы по теме доклада, т.е. 

тезисное изложение ключевых положений доклада, в первую очередь, 

предложений или направлений по решению выявленных проблем. Выводы 

рекомендуется сформулировать кратко и исчерпывающе. 

Докладчик в целом должен: 
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− хорошо ориентироваться в содержании доклада,  

− владеть понятийно-категориальным аппаратом по теме доклада,  

− подтверждать тезисы доклада примерами отечественной и 

зарубежной правоприменительной практики, ссылками на нормативно-

правовые акты, 

− иллюстрировать доклад презентационными материалами и, по 

возможности, разработочными материалами, которые должны не 

дублировать, а дополнять выступление докладчика. Иллюстрации в 

презентации должны быть достаточными, но не чрезмерными, 

способствовать донесению до аудитории информации, напрямую 

относиться к теме доклада. Используемые картинки не должны носить 

абстрактный характер. В презентации желательно наличие графиков и 

таблиц. 

− быть готов ответить на вопросы аудитории по содержанию 

доклада. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практического домашнего задания 

Практическое домашнее задание – это самостоятельная форма 

работы обучающихся, предполагающая решение обучающимися 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Текст задачи, как правило, описывает реально существующую, 

житейскую ситуацию. Следовательно, как и описание любой жизненной 

ситуации, задачный текст, как правило, “зашумлен”, избыточен, то есть 

может иметь ряд подробностей, не относящихся к сути задачи. Текст 

задачи, чаще всего, не указывает на способы и средства ее решения.  

Прежде чем приступать к выполнению практического домашнего 

задания, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

Перед выполнением практического домашнего задания необходимо 

изучить материал лекции и рекомендованную преподавателем литературу. 

При решении задач необходимо аргументировать ответы на вопросы 

ссылками на нормы права. Ответы должны быть полными и 

исчерпывающими, содержать авторское мнение по существу вопроса. 

При сдаче задания проверку рекомендуется сначала привести 

полный текст задания, затем первый вопрос с ответом на него, затем 

второй вопрос с ответом на него и т.д. 
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Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. 

 Государство и его 

роль в жизни 

общества 

Типология и форма 

государства 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе 

Эссе  

Тема 2.  

Общие положения 

о праве 

Функции права, принципы 

права. 

Источник права, закон, 

нормотворчество. 

Правоотношение. 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

Отчёт по 

практикуму по 

решению задач  

Тема 3. 

 Государство и 

право в их 

соотношении 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность: понятие и 

виды 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

Ресурсами 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

Выполнение 

практического 

домашнего задания, 

подготовка отчета 

Отчёт по 

практическому 

домашнему 

заданию  

Тема 4. 

 Государство и 

право в Российской 

Федерации 

Система российского права. 

Отрасли права  

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

Ресурсами 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

Подготовка доклада 

Доклад  

Тема 5.  

Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

Конституционные права, 

свободы и обязанности 

человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Федеративное устройство 

России 

Избирательная система 

России 

Конституционные основы 

правового статуса 

президента Российской 

Федерации. 

Федеральное собрание - 

парламент Российской 

Федерации 

Правительство Российской 

Федерации: понятие, состав 

и порядок формирования. 

Конституционные основы 

судебной власти и 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Выполнение 

практического 

домашнего задания, 

подготовка отчета 

Отчёт по 

практическому 

домашнему 

заданию 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

прокурорского надзора в 

Российской Федерации. 

Конституционные основы 

местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Тема 6.  

Основы 

административног

о права Российской 

Федерации 

Административные 

правонарушения. 

Административная 

ответственность 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка доклада 

Доклад  

Тема 7.  

Основы уголовного 

права Российской 

Федерации 

Уголовная ответственность 

за преступления в сфере 

экономической деятельности 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Выполнение 

практического 

домашнего задания, 

подготовка отчета 

Отчёт по 

практическому 

домашнему 

заданию 

Тема 8.  

Правовые основы 

защиты 

информации 

Правовое регулирование 

отношений в области 

обработки персональных 

данных.  

Правовое регулирование 

электронного 

документооборота.  

Правовое регулирование 

отношений в области связи и 

массовых коммуникаций.  

Правовое регулирование 

отношений в области 

библиотечного и архивного 

дела.  

Правовое регулирование 

отношений в сфере 

организации и деятельности 

средств массовой 

информации.  

Защита государственной 

тайны в Российской 

Федерации 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

 

Отчёт по 

практикуму по 

решению задач 

Тема 9.  

Основы 

гражданского 

права Российской 

Федерации 

Договоры Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Выполнение 

практического 

домашнего задания, 

подготовка отчета 

Отчёт по 

практическому 

домашнему 

заданию 

Тема 10.  

Основы семейного 

права Российской 

Федерации 

Алиментные обязательства Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

Отчёт по 

практикуму по 

решению задач 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

Тема 11.  

Основы 

предпринимательск

ого права 

Российской 

Федерации 

Административные 

правонарушения в области 

предпринимательской 

деятельности. 

Защита прав 

предпринимателей 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Выполнение 

практического 

домашнего задания, 

подготовка отчета 

Отчёт по 

практическому 

домашнему 

заданию 

Тема 12.  

Основы трудового 

права Российской 

Федерации 

Трудовые споры 

Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее 

нарушение 

Особенности правового 

регулирования будущей 

профессиональной 

деятельности 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

Отчёт по 

практикуму по 

решению задач 

Тема 13.  

Основы 

экологического 

права 

Государственный 

экологический надзор. 

Производственный и 

общественный контроль в 

области охраны окружающей 

среды 

Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Выполнение 

практического 

домашнего задания, 

подготовка отчета 

Отчёт по 

практическому 

домашнему 

заданию 

Тема 14.  

Основы 

международного 

частного права 

Внешнеэкономические 

сделки  

Международные расчеты и 

кредитные отношения.  

Интеллектуальная 

собственность в 

международном частном 

праве  

Семейно-брачные отношения 

в международном частном  

Международное 

наследственное право  

Деликтные отношения в 

международном частном 

праве  

Международный 

гражданский процесс. 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

Отчёт по 

практикуму по 

решению задач 

Тема 15.  

Основы 

противодействия 

коррупции 

Антикоррупционное 

законодательство 

Российской Федерации 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка доклада 

выполнение 

практического 

Доклад  

 

Отчёт по 

практическому 

домашнему 

заданию 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

домашнего задания, 

подготовка отчета 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Рузакова, О.А. Правоведение : учебник : [16+] / О.А. Рузакова, 

А.Б. Рузаков. – 4-е изд., стер. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 

208 с. : ил. – (Легкий учебник).  

2. Правоведение : учебник : [16+] / С. В. Барабанова, 

Ю. Н. Богданова, С. Б. Верещак и др. ; под ред. С. В. Барабановой. – 

Москва : Прометей, 2018. – 390 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

3. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / 

В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07626-4. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/472120 

 

Дополнительная литература 

1.Правоведение : учебное пособие : [16+] / Н. Н. Парыгина, 

В. А. Рыбаков, Т. А. Солодовченко, Н. А. Темникова ; Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 116 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Правоведение : учебное пособие : [16+] / С. Л. Банщикова, 

А. В. Велькин, И. Ю. Гольтяпина и др. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2021. – 284 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Братко, Т. Д.  Правоведение. Практикум : учебное пособие для 

вузов / Т. Д. Братко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 85 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14832-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/482117  

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
https://urait.ru/bcode/472120
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563045
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614657
https://urait.ru/bcode/482117
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№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Собрание законодательства Российской Федерации http://www.szrf.ru/szrf 

2. Конституционный Суд Российской Федерации http://www.ksrf.ru 

3. Президент Российской Федерации http://www.kremlin.ru 

4. Правительство Российской Федерации http://government.ru 

5. Официальная Россия. Сервер органов 

государственной власти Российской Федерации. 

http://www.gov.ru    

6. Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации 

http://www.duma.gov.ru 

7. Российская национальная библиотека. http://www.nlr.ru 

8. Сайт МВД РФ http://www.mvd.ru/ 

9. Сайт Следственного комитета РФ http://sledcom.ru/ 

10. Сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

http://www.szrf.ru/szrf
http://www.ksrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.mvd.ru/
http://sledcom.ru/
http://genproc.gov.ru/
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доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Эссе Эссе должно отвечать следующим требованиям: 

1. терминологический аппарат применяется корректно, 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

отсутствует подмена одного термина другим; 

2. мысли автора подкреплены доказательствами и 

примерами; 

3. вступление и заключение фокусируют внимание на 

проблеме (во вступлении она ставится, в заключении - 

резюмируется мнение автора); 

4. отсутствуют фактологические ошибки; 

5. отсутствуют логические ошибки, в тексте прослеживается 

причинно-следственная связь. 

 

5 баллов – доклад отвечает всем требованиям. 

4 балла – доклад не отвечает одному требованию. 

3-1 балл – доклад не отвечает двум требованиям. 

0 баллов – доклад не отвечает трем и более требованиям. 

2. Практикум по 

решению задач 

Решение задания, выполненного в рамках практикума по 

решению задач должно отвечать следующим требованиям: 

1. терминологический аппарат применяется корректно, 

отсутствует подмена одного термина другим; 

2. ответы на вопросы задания аргументированы ссылками на 

конкретные статьи нормативных правовых актов; 

3. отсутствуют фактологические ошибки; 

4. отсутствуют логические ошибки, в ответах на вопросы 

прослеживается причинно-следственная связь, 

5. ответы на вопросы исчерпывающие и полные. 

 

5 баллов – решение задачи отвечает всем требованиям. 

4 балла – решение задачи не отвечает одному требованию. 

3 балла – решение задачи не отвечает двум требованиям. 

2 балла – решение задачи не отвечает трем требованиям. 

1 балл – решение задачи не отвечает четырем требованиям. 

0 баллов – решение задачи полностью не отвечает 

требованиям 

3. Доклад Текст доклада должен отвечать следующим требованиям: 

1. терминологический аппарат применяется корректно, 

отсутствует подмена одного термина другим; 

2. тезисы доклада подтверждаются примерами отечественной 

и (или) зарубежной правоприменительной практики; 

3. автор доклада ссылается на нормативно-правовые акты; 

4. отсутствуют логические ошибки, прослеживается 

причинно-следственная связь; 

5. отсутствуют фактологические ошибки. 

 

3 балла – доклад и презентация отвечают всем требованиям. 

2 балла – доклад и презентация не отвечают одному 

требованию. 

1 балл – доклад и презентация не отвечают двум 

требованиям. 

0 баллов – доклад не отвечает трем и более требованиям. 

4. Практическое 

домашнее задание 

Решение задания, выполненного в рамках практикума по 

решению задач должно отвечать следующим требованиям: 

1. терминологический аппарат применяется корректно, 

отсутствует подмена одного термина другим; 

2. ответы на вопросы задания аргументированы ссылками на 
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

конкретные статьи нормативных правовых актов; 

3. отсутствуют фактологические ошибки; 

4. отсутствуют логические ошибки, в ответах на вопросы 

прослеживается причинно-следственная связь, 

5. ответы на вопросы исчерпывающие и полные. 

 

5 баллов – решение задачи отвечает всем требованиям. 

4 балла – решение задачи не отвечает одному требованию. 

3 балла – решение задачи не отвечает двум требованиям. 

2 балла – решение задачи не отвечает трем требованию. 

1 балл – решение задачи не отвечает четырем требованиям. 

0 баллов – решение задачи полностью не отвечает 

требованиям. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые задания к практикумам по решениям задач 

 

Практикум по решению задач № 1.  

Тема 2. Общие положения о праве 

Задание 1 

Что из перечисленного ниже можно отнести к подзаконным 

нормативным актам? 

− Указ Президента Российской Федерации «Вопросы прохождения 

военной службы»; 

− указ Президента Татарстана; 

− Конституция Российской Федерации; 

− Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении»; 

− приказ Министра внутренних дел Российской Федерации; 

Закон Российской Федерации «Об образовании». 

Задание 2  

Укажите, когда вступают в силу следующие нормативные акты: 

− Федеральный конституционный закон; 

− Указ Президента Российской Федерации; 

− Постановление Правительства Российской Федерации; 

− муниципальный правовой акт. 

Какие субъективные права и обязанности могут возникать с 

рождения? 

 

Практикум по решению задач № 2.  

Тема 8. Правовые основы защиты информации 

Задание 1 
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Прокуратура РФ внесла протест в газету «Комсомольская правда», в 

котором указывала на недопустимость выпуска в свет очередного номера 

газеты, в котором была опубликована статья, нарушающая авторское право 

гражданина Петрова, направившего в прокуратуру соответствующее 

заявление. Газета «Комсомольская правда», оспорил данный протест в суд, 

мотивировав его незаконность тем, что оно нарушает требования статьи 3 

Закона РФ «О средствах массовой̆ информации», в соответствии с которой 

цензура в форме наложения запрета на распространение сообщений и 

материалов, а также их отдельных частей̆ не допускается. По мнению 

газеты, поскольку указанная статья закона не содержит указание на то, что 

в отдельных случаях, предусмотренных законодательством, такой запрет 

может быть наложен, и, кроме того, повторяет норму Конституции РФ о 

недопустимости цензуры, то такая статья как более специальная норма (по 

сравнению с нормами законодательства о прокуратуре) и должна 

применяться в данном деле.  

Какое решение должен вынести суд по заявлению газеты? 

Задание 2 

Гражданин Петров обратился с письмом в газету «Жизнь» с просьбой 

прислать ему информацию о работе регионального комитета по поддержке 

сельского хозяйства. Не получив в течение 3 месяцев ответа, гражданин 

обратился в суд, мотивировав незаконность действий газеты ссылкой на 

статью 38 Закона РФ о СМИ, в соответствии с которой «граждане имеют 

право на оперативное получение через средства массовой информации 

достоверных сведений о деятельности государственных органов».  

Как будет решен данный спор? 

 

Практикум по решению задач № 3.  

Тема 10. Основы семейного права Российской Федерации 

Задание 1 

Молодые супруги Светлана и Игорь, вступая в брак, поклялись друг 

другу в верности на всю жизнь. Своё обязательство не расторгать брак они 

зафиксировали письменно и, скрепив подписями, положили в шкатулку с 

фамильными ценностями. Через год Игорь приехав из отпуска, признался, 

что полюбил другую женщину. Светлана сказала, что согласилась бы на 

развод, если бы не было заключённого соглашения. 

Разрешите данную ситуацию. 

Задание 2 

У супругов Карасёвых четверо детей. После расторжения брака дети 

остались с матерью. К моменту расторжения брака старший сын достиг 

совершеннолетия.  

Какую сумму алиментов назначит суд, если известно, что зарплата 

отца составляет 18 тысяч рублей? 

 

Практикум по решению задач № 4.  

Тема 12. Основы трудового права Российской Федерации 

Задание 1 
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В связи со сменой собственника организации главный бухгалтер ОАО 

«Ребус» Воронов и кассир Холодов были уволены. Не согласившись с 

увольнением, они обратились в суд с иском о восстановлении на работе. 

Правомерно ли увольнение этих работников? Является ли смена 

собственника основанием для увольнения работников организации? 

Задание 2 

Фунтиков опоздал на работу на 30 минут. На вопрос о причинах 

опоздания сообщил, что не будет давать объяснения причин опоздания. 

Составьте проекты документов необходимых для привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу 

(необходимые данные придумайте самостоятельно или используйте 

сведения из открытых источников, например, Интернет). 

 

Практикум по решению задач № 5.  

Тема 14. Основы международного частного права  

Задание 1 

Итальянский турист П., находясь в Москве, в ресторане гостиницы 

познакомился со студенткой Тамарой Л. Спустя несколько дней, они 

подали в ЗАГС заявление о регистрации брака, однако зарегистрировать 

брак не удалось. 

Через два месяца в составе другой туристской группы из Италии 

приехал М., друг П. Вместе с Тамарой он пришел в ЗАГС, и предъявив 

доверенность от П. на заключение брака с Тамарой Л, просил сотрудника 

ЗАГСа зарегистрировать брак между российской гражданской Л. и 

итальянским гражданином П. Вместе с доверенностью он представил 

документ, свидетельствующий о том, что П. в браке не состоит. 

Что должен делать сотрудник ЗАГСа?  

В том случае, если сотрудник ЗАГСа не зарегистрирует брак, может 

ли российская гражданка Л. выдать кому-либо доверенность на 

заключение ее брака с итальянским гражданином П.? В Италии 

допускается выдача доверенности представителю на заключение брака. 

Если соответствующее итальянское учреждение зарегистрирует 

такой брак, будет ли он признан в России? 

Задание 2 

В Италии скончался итальянский гражданин Виттори Замбони. У него 

было двое взрослых детей от первого брака, которые проживали в Лугано 

(Швейцария). Первый брак был расторгнут в Берне (Швейцария). 

Вторая жена – гражданка СССР, с которой он вступил в брак в 1988 г. 

в Ростове-на-Дону. Брачный договор не заключался, поскольку до 1995 г. 

такой правовой институт в России не признавался. 

В. Замбони завещал все свое имущество своей второй жене, лишив 

детей от первого брака, с которыми у него были плохие отношения, 

наследства. Дети – швейцарские граждане – претендовали на обязательную 

долю. 

Право какой страны подлежит применению в данном случае? 
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Типовые задания к практическому домашнему заданию 

Практическое домашнее задание № 1.  

Тема 3. Государство и право в их соотношении 

 

Задание 1 

Какова форма государственного устройства в данном государстве? 

В составе государства А. выделены только административно-

территориальные единицы, действует единая система законодательства и 

единая финансово-денежная система. 

Задание 2 

Найдите и исправьте ошибки:  

Франция – федеративное государство. Её субъектами являются 

Гасконь, Нормандия, Прованс и др. Франция является парламентской 

республикой, для которой характерны: 1) верховенство власти парламента; 

2) правительство формируется лидером партии, победившей на 

парламентских выборах; 3) члены правительства ответственны перед 

президентом. Парламент Франции – высший орган законодательной власти 

– состоит из двух палат: Национального Собрания и Сената. 

 

Практическое домашнее задание № 2.  

Тема 5. Основы конституционного права Российской Федерации 

Задание 1 

В целях скорейшего выхода из экономического кризиса недавно 

избранный Губернатором области Александр Васильев издал указ об 

учреждении региональной (областной) валюты – васильки. При этом один 

василёк изначально должен был равняться одной тысяче рублей. Выпустив 

свои денежные знаки, Губернатор выдал всем бюджетникам заработную 

плату и покрыл долги областного бюджета. 

Имеют ли право субъекты Российской Федерации учреждать свою 

валюту? 

Задание 2 

В реферате на тему: «Система органов государственной власти в 

России» обучающийся Ромашкина утверждала, что все государственные 

органы обязательно должны принадлежать к какой-либо одной из трех 

ветвей власти. Преподаватель рекомендовал обсудить данный вопрос на 

семинаре. 

Права ли Ромашкина? Если она ошибается, то назовите такие 

органы государственной власти, которые не входят ни в одну из трех 

ветвей власти. 

 

Практическое домашнее задание № 3.  

Тема 7. Основы уголовного права Российской Федерации 

Задание 1 

Арсеньевой было назначено в качестве основного наказания лишение 

права заниматься медицинской деятельностью сроком на 4 года и 6 мес., а 

Петровой было назначено в качестве дополнительного наказания лишение 
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права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, сроком 

на 3 года 6 мес. 

Возможны ли в данных случаях указанные сроки? 

Задание 2 

Сизов в день своего рождения 20 сентября, когда ему исполнилось 14 

лет, совершил кражу чужого имущества. 

Подлежит ли Сизов привлечению к уголовной ответственности? 

 

Практическое домашнее задание № 4.  

Тема 9. Основы гражданского права Российской Федерации 

Задание 1 

Гражданин Ф. заключил с гражданином Т. договор купли-продажи 

квартиры, однако умер до государственной регистрации своего права 

собственности на эту квартиру. Наследники Ф. утверждали, что эта 

квартира должна быть включена в состав наследства, открывшегося после 

его смерти.  

Правомочна ли позиция наследников Ф? Обоснуйте свой ответ. 

Задание 2 

У гражданина В. было три сына – Василий, Виктор и Владимир. 

После смерти отца, не оставившего завещания, все сыновья в течение 6 

месяцев приняли наследство, однако впоследствии Владимир решил 

отказаться от наследства в пользу Василия.  

Вправе ли он отказаться от наследства? Как будут распределяться 

доли в результате отказа Владимира от наследства? Обоснуйте свой 

ответ. 

 

Практическое домашнее задание № 5.  

Тема 11. Основы предпринимательского права Российской 

Федерации 

 

Задание 1 

Уставом ООО была предусмотрена необходимость получения 

согласия общего собрания участников на совершение сделки единоличным 

исполнительным органом ООО, по отчуждению имущества, 

превышающего 15% балансовой стоимости имущества на последнюю 

отчетную дату перед совершением такой сделки. Генеральный директор 

ООО по Договору аренды передал в пользование нежилые помещения 

балансовой стоимостью 20% стоимости активов ООО помимо согласия 

общего собрания участников. 

Может ли быть оспорена такая сделка и кто вправе ее оспаривать? 

Задание 2 

Иванов, участник ООО, заключил договор залога доли в уставном 

капитале ООО с Петровым. Одновременно Иванов являлся генеральным 

директором ООО. Указанным договором залога не было предусмотрено 

условий осуществления прав участника ООО. Другие участники ООО – 

Петров с долей, соответственно 30% уставного капитала и Сидоров с 
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долей 10% уставного капитала. Доля Иванова в ООО составляет 60% 

уставного капитала. Решением общего собрания ООО с участием Петрова 

и Сидорова, но без участия Иванова, были досрочно прекращены 

полномочия генерального директора Иванова. 

Иванов обратился в суд с требованием о признании указанного 

Решения недействительным. 

Какое решение примет суд? 

 

Практическое домашнее задание № 6.  

Тема 13. Основы экологического права 

Задание 1 

Лебедев М.К. обратился в юридическую консультацию с просьбой о 

разъяснении следующего вопроса: ежегодно он производит сбор грибов в 

лесном массиве своего района с целью их последующей продажи на рынке. 

Требуется ли ему разрешение на осуществление подобных действий? 

К какому виду лесопользования можно отнести данные действия? 

Решите дело. 

Задание 2 

Организация без разрешения построила на территории национального 

парка «Лосиный остров» жилой дом, который стала использовать в 

качестве дачи для однодневного отдыха сотрудников. Администрация 

национального парка обратилась в прокуратуру города с письмом, в 

котором просила принять меры к наказания самовольного застройщика. 

К какому виду правонарушений (земельных или экологических) 

относится подобные самовольный захват земли и самовольное 

строительство? Какие виды эколого–правовой ответственности 

возможно применить в данном случае? 

 

Практическое домашнее задание № 7.  

Тема 15. Основы противодействия коррупции 

Задание 1 

Губернатору Краснодарского края на церемонии его инаугурации 

преподнесли в подарок золотой слиток. Вправе ли губернатор принять его 

(оставить себе)?  

Задание 2 

Пациент в больнице делает подарки или платит врачу за внимательное 

отношение и обслуживание вне очереди. Врач этого не требует, но от 

денег и подарков не отказывается. 

Квалифицируйте действия участников ситуации. 

 

 

Примерные темы эссе: 

1. Моя идеальная форма государства. 

2. Концепция разделения властей и её реализация. 

3. Правовое государство: концепция и реальность. 

4. Выражение свободы экономической деятельности в гражданском 



29 

 

праве.  

5. Виды завещаний 

6. Отличие договора от сделки. 

7. Проблемы реализации гарантий исполнения договоров в 

Российской Федерации. 

8. Отличия опеки от попечительства 

9. Необходимость регистрации брачных отношений 

10. Авторитаризм: за и против 

 

Примерные темы докладов: 

1. Структура правовых норм. 

2. Классификация отраслей права Российской Федерации. 

3. Понятие и виды юридической ответственности. 

4. Пробелы в праве и способы их восполнения. 

5. Форма государства. 

6. Обязательства родителей перед детьми и обязательства детей перед 

родителями.  

7. Механизм законодательного процесса в Российской Федерации. 

8. Реализация права 

9. Теория разделения властей.  

10. Правовое государство и гражданское общество. 

11. Соотношение государства и права. 

12. Международное право, как особая система права. 

13. Проблемы федерализма и государственного суверенитета в 

современном мире. 

14. Основные разновидности антидемократических политических 

режимов. 

15.  Характеристика карликовых государств. 

16. Основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции в России 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» 

проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание № 1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

1 вопрос: 0-5;  

2 вопрос: 0-5; 

3 вопрос: 0-10 

  

Суммарное количество баллов за ТКУ и ПА 

 

«Зачтено» 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание № 2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание № 3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины 

-90 и более – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-70 и более– ответ в целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более– ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все необходимые 

выкладки, использована профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 

 

«Не зачтено» 

-Менее 50– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. В чем состоит отличие между нормами права и другими 

социальными нормами?  

2. Понятие и основные признаки государства.  

3. Особенности форм государства и их виды.  

4. Формы правления, особенности форм правления современных 

государств.   

5. Формы государственного устройства.   

6. Понятие и виды государственных режимов.   

7. Основные признаки и черты правового государства.   

8. Проблемы и пути построения правового государства в Российской 

Федерации.   

9. Характеристика Конституции РФ. Характерные черты и 

особенности Конституции РФ 1993 года.   

10. Содержание основ конституционного строя современной России.   

11. Основные виды конституционных прав и свобод.   

12. Понятие и виды органов государства.   

13. Институт президентства в государственном механизме России.   

14. Избирательная система современной России.   

15. Система представительных органов Российской Федерации. 

Федеральное Собрание: структура, полномочия, порядок формирования и 

работы.   

16. Право законодательной инициативы и его субъекты. 

Законодательный процесс: понятие, основные стадии.   

17. Правительство Российской Федерации – высший орган 
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исполнительной власти: правовая основа, состав, полномочия.   

18. Система судебных органов Российской Федерации.   

19. Конституционно-правовые принципы судопроизводства.   

20. Понятие и правовая основа местного самоуправления.   

21. Структура и полномочия органов местного самоуправления в 

Новгородской области.   

22. Система правоохранительных органов в Российской Федерации.   

23. Право в системе социальных норм общества. Взаимосвязь права 

и государства.   

24. Виды форм (источников) права.   

25. Внутреннее строение системы права: отрасли и институты права. 

26. Понятие коррупции как социально-правового явления 

 

Задания 2-го типа 

1. В чем разница между правоотношением и правонарушением? 

2. В чем разница между правомерным и неправомерным 

поведением? 

3. В чем отличие субъектов правоотношений и объектов 

правоотношений? 

4. С какими юридическими актами за свою жизнь может столкнуться 

гражданин России? 

5. В чем разница между исполнением и соблюдением правовых 

норм? 

6. В чем разница между использованием и применением правовых 

норм? 

7. Какие виды юридической ответственности предусмотрены 

Конституцией Российской Федерации? 

8. Из каких элементов состоит право собственности? 

9. Какие существуют способы возникновения и прекращения права 

собственности на недвижимость? 

10. Какие виды юридической ответственности предусмотрены за 

нарушение обязательств в гражданском праве? 

11. В чем разница между наследованием по закону и по завещанию? 

12. В чем разница между трудовым договором и договором подряда? 

13. В чем разница между временем отдыха и отпуском? 

14. Какие существуют меры дисциплинарной ответственности? 

15. Какие органы участвуют в разрешении трудовых споров? 

16. Каким образом заключается брак в Российской Федерации? 

17. Какой порядок выплаты алиментов предусмотрен в отношении 

двух детей? 

18. Какие органы осуществляют воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей? 

19. Кто и каким образом подвергается административной 

ответственности за правонарушение, совершенное несовершеннолетним? 

20. Какие меры ответственности предусмотрены в 

административном праве? 
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21. В чем разница между преступлением и правонарушением? 

22. В каких случаях за совершенное противоправное действие 

юридическая ответственность не наступает? 

23. В каком порядке уголовной ответственности подвергаются 

несовершеннолетние? 

24. Каковы цели уголовного наказания? 

25. В чем состоит принцип личной и виновной ответственности в 

уголовном праве? 

26. Каковы конституционно-правовые и административно-правовые 

меры ограничения коррупции? 

 

Задания 3-го типа 

Задание № 1. 

Какова форма правления в этом государстве? 

В государстве Н. главой является президент, который избирается 

всенародным голосованием. Исполнительная власть принадлежит 

правительству во главе с премьер-министром. Президент является 

верховным главнокомандующим, обладает правом отправить 

правительство в отставку и распустить парламент.  

Задание № 2 

Какова форма государственного устройства в данном государстве? 

В составе государства А. выделены только административно-

территориальные единицы, действует единая система законодательства и 

единая финансово-денежная система.  

Задание № 3 

Из нижеприведённых терминов четыре относятся к одному понятию. 

Найдите лишнее слово: 

Деспотия, монархия, авторитаризм, тирания, фашизм. 

Задание № 4 

Какой смысл правоведы вкладывают в понятие «правовое 

государство»? 

Задание № 5 

Найдите и исправьте ошибки:  

Франция – федеративное государство. Её субъектами являются 

Гасконь, Нормандия, Прованс и др. Франция является парламентской 

республикой, для которой характерны: 1) верховенство власти парламента; 

2) правительство формируется лидером партии, победившей на 

парламентских выборах; 3) члены правительства ответственны перед 

президентом. Парламент Франции – высший орган законодательной власти 

– состоит из двух палат: Национального Собрания и Сената. 

Задание № 6 

Определите гипотезу, диспозицию и санкцию:  

«Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие 

бродяжничеством и попрошайничеством, совершенное родителем, либо 

иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 
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несовершеннолетнего, – наказывается ограничением свободы на срок до 3-

х лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до 5-ти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового». 

Задание № 7 

Что из перечисленного ниже можно отнести к подзаконным 

нормативным актам? 

− Указ Президента Российской Федерации «Вопросы прохождения 

военной службы»; 

− указ Президента Татарстана; 

− Конституция Российской Федерации; 

− Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении»; 

− приказ Министра внутренних дел Российской Федерации; 

− Закон Российской Федерации «Об образовании». 

Задание № 8 

Укажите, когда вступают в силу следующие нормативные акты: 

− Федеральный конституционный закон; 

− Указ Президента Российской Федерации; 

− Постановление Правительства Российской Федерации; 

− муниципальный правовой акт. 

Задание № 9 

Какие субъективные права и обязанности могут возникать с 

рождения? 

Задание № 10 

В реферате на тему: «Система органов государственной власти в 

России» обучающийся Ромашкина утверждала, что все государственные 

органы обязательно должны принадлежать к какой-либо одной из трех 

ветвей власти. Преподаватель рекомендовал обсудить данный вопрос на 

семинаре. 

Права ли Ромашкина? Если она ошибается, то назовите такие органы 

государственной власти, которые не входят ни в одну из трех ветвей 

власти. 

Задание №11 

В связи с задержанием мужа за совершение кражи, Салова обратилась 

за помощью к адвокату Прохорову, который обещал при поступлении 

уголовного дела в суд обеспечить назначение ее мужу наиболее мягкого 

наказания из всех возможных вариантов, ссылаясь на тесные контакты с 

судьями соответствующего района. Впоследствии, по указанию Прохорова 

Салова передала ему 100 тысяч рублей для вознаграждения судье, однако 

вся сумма была присвоена Прохоровым. Как будут квалифицированы 

данные деяния? 

Задание №12 

Губернатор Псковской области отстранил от должности главу 
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местной администрации города Великие Луки «за утрату доверия». 

Правомерны ли действия Губернатора с точки зрения антикоррупционного 

законодательства? 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Управление проектами» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Дисциплина «Управление проектами» закладывает основы для 

формирования знаний о влиянии проектных технологий на 

эффективность хозяйственной деятельности, умения структурировать 

процессы, происходящие в рамках проекта, планировать их временное и 

ресурсное обеспечение; навыков подхода к решению основных 

управленческих задач, в контексте управления проектами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение 

обучающимися способностей применения методов и средств 

управления, используемых для решения задач в рамках различных 

проектов во всех областях деятельности; формирование у обучаемых 

четких представлений об отличиях проектной деятельности от 

традиционной операционной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

• освоение основных концепций, философии и методологии 

управления проектами; 

• формирование умений структурировать, планировать, оценивать 

проекты, организовывать и контролировать их выполнение на 

протяжении жизненного цикла; 

• приобретение базового практического опыта сетевого и 

календарного планирования проектов разных типов; 

• формирование знаний, умений и практического опыта в области 

обоснования, подготовки, планирования, организации и контроллинга 

проектов различных типов и масштаба.  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 

Результаты 

освоения 

ООП 

(содержание 

компетенций

) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательн

ой 

деятельности 
выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

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 УК-2.2 

Разрабатывает 

проекты в 

различных 

сферах 

деятельности с 

учетом 

законодательст

ва Российской 

Федерации 

систему 

национальных и 

международных 

стандартов в 

области 

управления 

проектами. 

Классификацию 

проектов. 

Жизненный 

цикл и фазы 

проекта. 

Критерии 

успехов и 

неудач проекта. 

Виды 

организационны

х структур 

управления 

проектами. 

Процессы и 

функции 

управления 

проектами. 

Основные 

процессы 

жизненного 

цикла команды 

проекта. 

Основные 

операционные 

процессы 

проекта. Виды и 

основные 

характеристики 

поточных линий 

проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей 

проекта. 

Идентифициров

ать риски 

проекта. 

Разрабатывать 

план управления 

проекта. 

Проводить 

анализ 

заинтересованн

ых сторон 

проекта. 

Анализировать 

показатели 

эффективности 

производственн

ого процесса 

постановки 

целей проекта, 

календарного и 

ресурсного 

планирования 

проекта. 

Определения 

основных вех 

проекта. 

Структурной 

декомпозиции 

проекта. 

Построения 

сетевых 

моделей 

проекта. 

Распределения 

ответственности

. Распределения 

проектной 

информации. 

Разработки 

устава проекта. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

Тема 1. 

Основные 

подсистемы и 

элементы 

управления 

проектами.  

2  2

2 

      10 Отчёт по 

практикум по 

решению задач 

№1/9 

Отчёт по 

практикуму по 

решению задач 

№2/9 

Тема 2. 

Процессы и 

функции 

управления 

проектами. 

Управление 

рисками 

проекта. 

       10 Отчёт по 

практикуму по 

решению задач 

№3/9 

 

Тема 3. 

Целеполагание в 

проектах. 

Календарное 

планирование и 

организация 

системы 

контроля 

проекта.  

       10 Отчёт по 

практикуму по 

решению задач 

№4/9 

Отчёт по 

практикуму по 

решению задач 

№5/9 

Отчёт по 

практикуму по 

решению задач 

№6/9. 

Тема 4. 

Управление 

персоналом и 

коммуникациями 

проекта. 

2  2      10 Отчёт по 

ситуационному 

практикуму 

№1/5 

Отчёт по 

ситуационному 

практикуму 

№2/5 

Тема 5. 

Управление 

операционными 

(производственн

ыми) процессами 

проекта. 

 

        10 Отчёт по 

практикуму по 

решению задач 

№7/9 

Отчёт по 

практикуму по 

решению задач 

№8/9 
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Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

Тема 6. Бизнес-

планирование 

создания и 

развития 

проектной 

деятельности 

организации. 

         10 Отчёт по 

практикуму по 

решению задач 

№9/9 

Отчёт по 

практикуму по 

решению задач 

№10/9 

Всего: 4  2 2      60 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

72 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные подсистемы и элементы управления проектами.   

Цели, задачи и структура курса. История управления проектами. 

Система стандартов в области управления проектами. Проект, программа. 

Классификация проектов. Цели и стратегии проекта. Структуры проекта. 

Типы и примеры структурных моделей проекта, используемых в УП. 

Жизненный цикл и фазы проекта. Стейкхолдеры проекта. Менеджер и 

команда проекта. Взаимодействие участников проекта. Критерии успехов 

и неудач проекта. Основные причины неудач проекта. Категории 

эффективности проекта. Технико-экономические показатели проекта: 

себестоимость, прибыль, цена, рентабельность, объем инвестиций, чистый 

дисконтированный, срок окупаемости и др.). Организационная структура 

управления проектами. Виды организационных структур: линейная, 

функциональная, проектная, матричная, смешанная. 

 

Тема 2. Процессы и функции управления проектами. Управление 

рисками проекта. 

Процессы и функции управления проектами. Понятие процессов в 

управлении проектами. Основные и вспомогательные процессы в 

управлении проектами. Понятие инициации, планирования, выполнения, 

контроля и закрытия проекта. Функции управления проектами: управление 

интеграцией, управление предметной областью, управление временем, 

управление стоимостью, управление рисками, управление 

коммуникациями, управление человеческими ресурсами, управление 

качеством, управление контрактами и поставками. Цели, структура, этапы 

разработки системы управления проектами в компании. Основные этапы и 

порядок разработки технологических (процессных) и продуктовых 

инноваций, программы организационных изменений. Управление рисками 

проекта. Риски, определение и классификация. План управления рисками. 

Идентификация, анализ, планирование реагирования на риски. 

Мониторинг и контроль рисков. 

 

Тема 3. Целеполагание в проектах. Календарное планирование и 

организация системы контроля проекта.  

Целеполагание. Формулировка целей. Документ, утверждающий цели 

проекта.  Календарное планирование и организация системы контроля 

проекта. Последовательность шагов календарного планирования. 

Структурная декомпозиция работ. Матрица ответственности. Матрица 

отчетности. Вехи проекта. Сетевая модель. Метод критического пути.  

Расчёт временных параметров по схеме «работа –дуга» и «работа-

вершина». Построение календарных графиков и графиков потребности 

ресурсов. Оптимизация сетевой модели. Принципы построения системы 

контроля.  
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Тема 4. Управление персоналом и коммуникациями проекта. 

Управление персоналом в проекте. Организационное планирование 

проекта. Развитие команды проекта. Мотивация участников проекта. 

Распределение ролей в команде. Управление коммуникациями в 

проекте. Планирование коммуникаций проекта, распределение 

проектной информации, представление отчетности, административное 

завершение. Разработка плана управления коммуникациями проекта. 

Подбор персонала. 

Сущность и методы делового общения, переговоры и проведение 

совещаний, распределение заданий при выполнении проектов. Правила 

и форма деловой переписки, сущность и виды электронных 

коммуникаций при выполнении проектов 

 

Тема 5. Управление операционными (производственными) 

процессами проекта 

Понятие операционных (производственных) процессов. Основные, 

вспомогательные и обслуживающие операционные процессы. 

Характеристики и показатели эффективности операционных процессов. 

Технологическая и производственная себестоимость проекта. 

Планирование операций и операционного процесса. Последовательный, 

параллельно- последовательный и параллельный вид выполнения 

операций. Расчет длительности производственного процесса. Понятие, 

виды и основные характеристики поточных линий. 

  

Тема 6. Бизнес-планирование создания и развития проектной 

деятельности организации 

Понятие бизнес планирования, основные цели и задачи, содержание, 

основные функции бизнес-плана, классификация бизнес-планов, бизнес-

план как инструмент построения бизнес процессов, структура и 

содержание основных разделов бизнес-плана, оценка внешней среды 

относительно развития направлений проектной деятельности, основные 

методы бизнес-планирования. Основные направления и методы развития 

деятельности, продуктов организации. Система сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов.  Реорганизация бизнес-процессов. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие 

виды учебной работы, как лекция, ситуационный практикум, практикум 

по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

навыков использования профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение 



9 

 

интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися 

набора практических задач предметной области с целью выработки 

навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

Порядок проведения практикума. 
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1. Преподаватель разъясняет приёмы и методы решения на 

примере типовых задач по изучаемой теме (2-3 задачи). 

2. Преподаватель даёт 2-3 задачи для самостоятельного решения. 

3. Преподаватель контролирует решение задач обучающимися в 

индивидуальном порядке, подсказывает правильные пути решения. 

4. По окончании практикума преподаватель подводит итоги, 

вскрывает типичные ошибки и отмечает отличившихся обучающихся, 

успешно решивших все задачи. 

В ходе выполнения практикума, обучающиеся более глубоко 

усваивают физические законы посредством применения их к 

конкретным физическим ситуациям и процессам, учатся моделировать 

физические явления и анализировать полученные результаты. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 

технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 

рекомендованных учебников, источников интернета, активно 

использовать помощь преподавателя на занятии. 

Требования к оформлению результатов практикума. 

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в 

логической последовательности, отсутствие грамматических и 

синтаксических ошибок, правильное оформление рисунков. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  
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При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

Требования к оформлению результатов практикума. 

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в 

логической последовательности, отсутствие грамматических и 

синтаксических ошибок, правильное оформление рисунков. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  
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Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1. Основные 

подсистемы и 

элементы 

управления 

проектами.   

Типы и примеры 

структурных 

моделей проекта, 

используемых в УП. 

Понятие критериев 

успеха и неудач 

проекта. Примеры 

успешных и 

неудачных 

проектов. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

Тема 2. Процессы и 

функции управления 

проектами. 

Управление рисками 

проекта. 

Основные и 

вспомогательные 

процессы в 

управлении 

проектами. 

Корпоративная 

система управления 

проектами. Цели, 

структура, этапы 

разработки системы 

управления 

проектами в 

компании.   

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

Тема 3. 

Целеполагание в 

проектах. 

Календарное 

планирование и 

организация 

системы контроля 

проекта.  

Вехи проекта. 

Принципы 

построения системы 

контроля. 

Мониторинг и 

контроль рисков. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

Тема 4. Управление 

персоналом и 

коммуникациями 

проекта. 

Мотивация 

участников проекта. 

Распределение 

ролей в команде.  

Подбор персонала. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

Ресурсами 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Отчет по   

ситуационному 

практикуму 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

по практикуму 

Тема 5. Управление 

операционными 

(производственными) 

процессами проекта 

 

Основные, 

вспомогательные и 

обслуживающие 

операционные 

процессы. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

Тема 6. Бизнес-

планирование 

создания и развития 

проектной 

деятельности 

организации 

 

Постановка на 

налоговый учет, 

получение кодов 

статистики, 

постановка на учет 

во внебюджетные 

фонды, регистрация 

ИП, ликвидация 

юридического лица, 

очередность 

удовлетворения 

кредиторов при 

ликвидации 

общества, снятие с 

налогового учета.  

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

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: https://biblioclub.ru/ 

2. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Т. Зуб. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471393 

Дополнительная литература 

1. Литвин, Ю. И. Проектный менеджмент: теория и практика: 

учебное пособие и практикум для бакалавриата : [16+] / Ю. И. Литвин, 

И. Ю. Литвин, Р. Р. Харисова. – Москва : Прометей, 2020. – 241 с. : ил. – 

https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/bcode/471393
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Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Левушкина, С. В. Управление проектами : учебное пособие : 

[16+] / С. В. Левушкина ; Ставропольский государственный аграрный 

университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет (СтГАУ), 2017. – 204 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Управление проектом: теория, методология, практика: 

монография / В. В. Володин, В. И. Хабаров. – М.: Университет 

«Синергия», 2018. – 224 с. 

4. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / 

А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей 

редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449791 

Нормативно-правовые акты: 

1.ГОСТ Р ИСО 21500:2014. Руководство по проектному 

менеджменту// https://docs.cntd.ru/document/1200118020 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Национальная ассоциация управления проектами https://www.sovnet.ru/  

2. INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT 

ASSOCIATION 

https://www.ipma.world/  

3. Официальный сайт компании Проектная практика https://pmpractice.ru/  

4. Официальный сайт компании ПМ Экспер https://pm.expert/  

5. Ассоциация менеджеров проекта Проектный Альянс https://pmalliance.ru/  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576053
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988
https://urait.ru/bcode/449791
https://docs.cntd.ru/document/1200118020
https://www.sovnet.ru/
https://www.ipma.world/
https://pmpractice.ru/
https://pm.expert/
https://pmalliance.ru/
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персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky 

Total Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ/ оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Практикум по решению 

задач  

8-9 – работа и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и использованы 

соответствующие формулы, правильно определены 

соответствующие спецификации, использована 

требуемая информация, правильно выполнены 

требуемые расчеты, сделаны необходимые выводы, 

хорошо аргументированы, даны исчерпывающие 

ответы на все поставленные вопросы; 

5-7 – работа и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и использованы 

соответствующие формулы, правильно определены 

соответствующие спецификации, использована 

требуемая информация, правильно выполнены 

требуемые расчеты, необходимые выводы сделаны 

частично, хорошо аргументированы, даны ответы 

на все поставленные вопросы; 

2-4 – работа и отчет выполнены в срок, в основном 

самостоятельно, использованы соответствующие 

формулы, имеются ошибки в расчетах, выводы 

сделаны частично, слабо аргументированы, даны 

ответы не на все вопросы; 

1 – обучающийся подготовил работу и отчет 

несамостоятельно или не завершил в срок, имеются 

ошибки в расчетах, выводы и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

0     - практикум не выполнен, отчет не предоставлен. 

2. Ситуационный практикум  5 – работа выполнена в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и использованы 

соответствующие определения, правильно 

определены соответствующие документы, 

использована требуемая информация, сделаны 

необходимые выводы, хорошо аргументированы, 

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ/ оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы; 

4 – работа выполнена в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и использованы 

соответствующие определения, правильно 

определены соответствующие документы, 

использована требуемая информация,  

необходимые выводы сделаны частично, хорошо 

аргументированы, даны ответы на все 

поставленные вопросы; 

3-2 – работа выполнена в срок, в основном 

самостоятельно, использованы соответствующие 

определения, имеются ошибки в выводах, выводы 

сделаны частично, слабо аргументированы, даны 

ответы не на все вопросы; 

1 – обучающийся подготовил работу 

несамостоятельно или не завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы отсутствуют. 

0     - практикум не выполнен. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные задания к практикумам по решению задач 

Задание №1. Расчет экономических показателей проектов и 

выбор наиболее эффективного варианта проекта.  

Рассматриваются два варианта выполнения проекта подрядной 

организацией в течение года. Планируемые показатели приведены в 

таблице: 

Планируемые показатели, тыс. руб. Проект 

№ 1 № 2 

Материальные затраты  2250 4200 

Зарплата     

Отчисления в социальные фонды (30%)   

Балансовая стоимость оборудования, 

используемого при выполнении проекта 

2 000 1800 

Балансовая стоимость здания, используемого при 

выполнении проекта 

4 000 4500 

Норма 

амортизационных 

отчислений (%) 

На оборудование 10 11 

На здание 2,5 2,5 

Амортизация   

Прочие 460 120 

Совокупные затраты (полная себестоимость)   

Рентабельность по себестоимости, % 10 10 

Прибыль    
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Цена проекта   

Трудоемкость работ по вариантам проектов представлена в 

таблице: 

Вариант Трудоемкость работ, нормо-час. 

Вариант А Вариант Б 

1 1800 3000 

2 2000 4000 

3 3000 5000 

4 4000 1500 

5 2600 2000 

6 3000 2700 

7 3400 4800 

8 2900 3800 

9 4800 3900 

10 6000 5000 

11 2600 3000 

12 3000 4000 

13 3400 5000 

14 2900 1500 

15 3000 4800 

Для основных рабочих предусматривается сдельная система 

оплаты труда: расценка -350 руб. за нормо–час. работы. Зарплата 

вспомогательного и административно-управленческого персонала 

составляет 80% от зарплаты основных рабочих. 

Необходимо определить отчисления в социальные фонды, 

амортизационные отчисления, совокупные затраты (полную 

себестоимость) на выполнение каждого проекта, прибыль, цену проекта 

и выбрать наиболее эффективный вариант для подрядной организации.  

Задание №2. Расчет экономических показателей проектов и 

выбор наиболее экономически выгодный вариант проекта.  

Рассматриваются два варианта проекта. Определите плановую 

численность основных и вспомогательных рабочих, численность 

специалистов и административно-управленческого персонала (АУП) 

команды проекта, расходы на зарплату, отчисления в социальные 

фонды, полную себестоимость, цену, прибыль проектов и наиболее 

экономически выгодный вариант проекта.  

Исходные данные формируются студентами по последней цифре 

номера зачетной книжки или студенческого билета: номера работ, 

включенных состав проекта, указаны в таблице 1 и соответственно 

объем работ (ед.), нормы времени на единицу работы (нормо-час./ед.) 

проектов) выбираются из таблицы 2.  

Таблица 1 – Номера работ в проектах 
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Последний 

номер зачетки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номера работ 

в проектах 

1-7 1,3-7 2-7 1.3.4-7 2-5,7 1-6 2,4-7 1-4,6,7 3-7 1-3, 5-

7 

 

Продолжительность выполнения проекта для всех вариантов 3 - 

месяца.  

 

Таблица 2 - Объем работ (ед.), нормы времени на единицу работы 

(нормо-час./ед.) 

Номер 

работы 

Проект А Проект Б 

Объем работ 

(ед.) 

Нормы времени, 

нормо-час 

Объем работ (ед.) Нормы времени, 

нормо-час 

1 18 100 120 10 

2 20 80 30 60 

3 30 15 14 25 

4 40 20 50 20 

5 2 1000 12 100 

6 120 2 12 12 

7 60 3 6 30 

 

Численность вспомогательных рабочих составляет 30% от 

численности основных рабочих. Численность специалистов и АУП 

составляет 10% от численности основных и вспомогательных рабочих. 

Коэффициент, учитывающий невыходы на работу – 1,12. 

Действительный годовой фонд времени работы одного рабочего – 1900 

час. Число смен -1. Для основных рабочих предусматривается сдельная 

система оплаты труда: расценка - 350 руб. за нормо–час. работ №1-№3; 

380 руб. . работ №4-№7. Для остальных работников оклады: для 

вспомогательных рабочих в размере 50 тыс. руб. в месяц., для служащих 

и для АУП – 90 тыс. руб. в месяц в среднем по данной группе персонала. 

Отчисления в социальные фонды – 30% от зарплаты. Стоимость 

материальных ресурсов проектов:  вариант А – 1500 тыс. руб., вариант Б 

– 1800 тыс. руб. Накладные расходы предусматриваются в размере 60% 

от фонда оплаты труда. Планируется 10% рентабельности по 

себестоимости. 

 

Задание №4. Оценка рисков проектов. 

Рассматриваются два варианта проекта с риском неполучения 

плановой прибыли. По данным таблицы 1 рассчитайте: 

- планируемую полную себестоимость проекта, 

- плановую прибыль проекта, 

- величину прибыли при наступлении рискового события; 

- величину возможной потери прибыли при наступлении 
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рискового события; - среднее ожидаемое значение и 

среднеквадратическое отклонение прибыли. 

 После оценки риска выберите проект. 

Таблица 1. Исходные данные 

Планируемые показатели, тыс. руб. Проект 

№ 1 № 2 

Материальные затраты  250 420 

Зарплата  с отчислениями в социальные 

фонды 

260 530 

Амортизация 280 600 

Прочие 46 120 

Совокупные затраты (полная 

себестоимость) 

  

Проект № 2 

Показатели Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Плановая 

рентабельность по 

себестоимости, % 

9 10 11 12 14 8 7 15 6 16 

Вероятность получения 

плановой 

рентабельности 

0,8 0,85 0,9 0,7 0,75 0,77 0,83 0,91 0,78 0,86 

Вероятность потери 

плановой 

рентабельности 

0,2 0,15 0,1 0,3 0,25 0,23 0,17 0,09 0,12 0,14 

Проект № 2 

Показатели Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Плановая 

рентабельность по 

себестоимости, % 

15 6 16 9 10 11 10 10 11 12 

Вероятность получения 

плановой 

рентабельности 

0,77 0,83 0,78 0,86 0,8 0,85 0,9 0,7 0,77 0,91 

Вероятность потери 

плановой 

рентабельности 

0,23 0,17 0,12 0,14 0,2 0,15 0,1 0,3 0,23 0,09 

 

Задание №4. Построение и расчёт временных параметров и 

оптимизация сетевой модели по схеме «работа-вершина». 

Построить диаграмму ежедневной потребности не расходуемых 

(трудовых) ресурсов по исходным данным таблицы 1. Выполните 

оптимизацию трудовых ресурсов за счет перераспределения и 

равномерного ежедневного их использования при выполнении работ, 

имеющих резервы времени. Определите величину их сокращения после 

оптимизации. 

Таблица 1. Исходные данные 
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Работа 

П
р

ед
ш

ес
т
в

у
ю

щ
и

е 

ей
 р

а
б

о
т
ы

 

Продолжительность работ, в днях Ресурс, 

чел 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

А - 8 4 6 6 7 8 3 8 5 2 8 3 8 5 2 5 

Б - 6 6 8 8 4 6 2 5 3 2 6 2 5 3 2 5 

В А 6 3 2 2 4 4 6 8 8 7 4 6 8 8 7 6 

Г Б 8 4 4 4 8 8 8 6 5 4 8 8 6 5 4 6 

Д Б 2 7 8 8 5 2 2 4 6 4 2 2 4 6 4 5 

Е А; 

В 

4 8 5 2 6 4 4 8 3 8 4 4 8 3 8 4 

Ж Г; Д 8 2 6 4 3 8 8 2 4 5 8 8 2 4 5 2 

З Е, Д 5 4 3 8 4 7 2 9 3 6 7 2 9 3 6 4 

 

 

Задание №5. Построение и расчёт временных параметров 

сетевой модели по схеме «работа-дуга». 

Составьте сетевую модель вида «работа-дуга (стрелка)». 

Постройте календарный план проекта 

Работа 

П
р

ед
ш

ес
т
в

у
ю

щ
и

е 

ей
 р

а
б
о
т
ы

 

Продолжительность, в днях. Варианты. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А - 4 6 6 7 8 8 8 5 2 3 8 8 8 6 5 

Б А 6 8 8 4 6 6 5 3 2 2 5 2 2 4 6 

В А 3 2 2 4 6 4 8 8 7 6 6 7 8 8 8 

Г Б 4 4 4 8 8 8 6 5 4 8 8 4 6 6 9 

Д Б; В 7 8 8 5 2 2 4 6 4 2 4 4 8 8 8 

Е А; В 8 5 2 6 4 4 8 3 8 4 8 8 5 2 2 

Ж Г; Д 2 6 4 3 8 8 2 4 5 8 4 6 6 7 8 

З Е, Ж 4 3 8 4 5 7 9 3 6 2 6 8 8 4 6 

 

Задание №6. Построение сетевого график работ методом 

критического пути и PERT.  

Разрабатывается проект по продаже эксклюзивных товаров. 

Администрация магазина озабочена тем, что покупатели будут 

обслуживаться недостаточно быстро. Предполагается, что процесс 

обслуживания будет выглядеть следующим образом: 
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Код 

работы 
Название операции 

Код предшествующей 

операции 

А Поступление покупателя - 

Б Ожидание покупателем консультанта А 

В Выяснение потребностей покупателя А 

Г Формирование предложения консультантом Б 

Д Анализ предложения покупателем В,Г 

Е Выбор товара В,Г 

Ж Примерка Д 

З Заключительный выбор товара Е 

И Упаковка и оплата товара на кассе Ж,З 

К Уход покупателя И 

 

Экспертная оценка продолжительности обслуживания представлена 

в таблице  

Код 

работы 

Наиболее вероятная 

продолжительность операций (ti), мин. 

О
п

т
и

м
и

ст
и

ч
ес

к
а

я
 

П
ес

си
м

и
ст

и
ч

ес
к

а
я

 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

А 10 10 5 5 10 5 5 10 5 5 3 20 

Б 30 25 10 10 20 25 30 25 15 20 15 75 

В 15 10 25 25 20 15 25 10 15 10 5 25 

Г 20 20 10 10 15 15 10 5 10 5 15 30 

Д 25 20 15 20 30 30 20 15 10 10 10 35 

Е 45 40 35 15 40 25 45 30 35 20 20 60 

Ж 15 15 - 15 - 10 15 - 5 - 10 25 

З 25 20 25 25 15 10 15 15 15 20 15 45 

И 15 20 15 15 15 20 15 15 10 10 10 30 

К 5 10 5 5 2 10 10 5 5 5 15 30 

Задание: 

1. Постройте сетевой график работ по наиболее вероятной 

продолжительности операций и определите критический путь. 
2. Используя метод PERT, определите ожидаемую 

продолжительность (mi) каждой операции, на основании полученных 

значений составьте новый вариант сетевого графика. 

3. Определите среднеквадратическое отклонение продолжительности 

обслуживания покупателя S=√1/n∑(ti – mi)
2. 

4. Дайте предложения по снижению продолжительности 

обслуживания покупателя. 

 

Задание №7. Расчет длительности технологического, 

производственного циклов и построение календарного графика   
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производства партии изделий проекта при последовательном виде 

движения деталей. 

 Проект предусматривает производство партии изделий n - 50 шт. 

Изделие является сборочным. Нормы времени по операциям 

представлены в табл. 1. На самой длительной операции - два рабочих 

места (С=2). Режим работы – односменный. Длительность 

межоперационных перерывов - 20 мин. Естественные процессы (сушка, 

остывание и т.д.) не предусматриваются. 

Таблица 1 –Техпроцесс изготовления изделия 

Номер 

операции 

Номер детали и нормы времени на операцию при их изготовлении ti, мин. 

№1 №2 №3 

01 2 4 2 

02 4 4 - 

03 2 2 4 

04 2 8 2 

Сборка Варианты  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 9 7 8 12 6 11 5 7 14 15 25 30 10 18 

Определить длительность (в сут.) технологического, 

производственного циклов и построить календарный график 

производства партии изделий проекта  при последовательном виде 

движения деталей. 

 

Задание №8. Расчет длительности технологического, 

производственного циклов и построение календарного графика   

производства партии изделий проекта при последовательо-

паралельном виде движения деталей. 

 Проект предусматривает производство партии изделий n - 50 шт. 

Изделие является сборочным. Нормы времени по операциям 

представлены в табл. 1. На самой длительной операции - два рабочих 

места (С=2). Режим работы – односменный. Длительность 

межоперационных перерывов - 20 мин. Естественные процессы (сушка, 

остывание и т.д.) не предусматриваются. 

 

Таблица 1 –Техпроцесс изготовления изделия 

Номер 

операции 

Номер детали и нормы времени на операцию при их изготовлении ti, мин. 

№1 №2 №3 

01 2 4 2 

02 4 4 - 

03 2 2 4 

04 2 8 2 

Сборка Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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10 9 7 8 12 6 11 5 7 14 15 25 30 10 18 

Определить длительность (в сут.) технологического, 

производственного циклов и построить календарный график 

производства партии изделий проекта  при последовательно-

параллельном виде движения деталей. 

 

Задание № 9. Установление целесообразности реструктуризации 

проектной деятельности 

Организация выполняет проекты трех видов: А, Б и В. Спрос на 

проекты А и Б стабилен, на проект В снижается. У предприятия есть 

возможность заменить его на проект Г с более низкой ценой и 

переменными затратами. структура продаж (существующая и плановая 

продаж после замены проекта) представлена в табл. 1.  

 

Таблица 1. Структура продаж проектов 

Варианты Существующая структура продаж,  % Плановая структура продаж, % 

Вид проекта Вид проекта 

А Б В А Б Г 

1 30 30 40 32 32 36 

2 40 40 20 38 38 24 

3 32 35 33 32 35 33 

4 35 35 30 37 37 26 

5 38 30 32 40 32 28 

6 33 35 32 36 38 26 

7 30 40 30 35 45 20 

8 40 30 30 45 35 20 

9 32 32 36 30 30 40 

10 38 38 24 40 40 20 

11 32 35 33 32 35 33 

12 36 38 26 33 35 32 

13 35 45 20 30 40 30 

14 45 35 20 40 30 30 

15 30 30 40 32 32 36 

Определить влияние замены проектов на прибыль при объеме 

продаж 300 тыс. ден. ед. Постоянные затраты при обоих вариантах 

составляют 40 тыс. ден. ед. Цена и удельные переменные расходы 

проектов приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Цена и удельные переменные расходы проектов 

Проект Цена проекта, ден. ед., Переменные затраты на один 

проект, ден. ед., 

А 10 4 

Б 16 6 

В 24 16 
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Г 20 12 

 

Задание № 10. Расчет показателей бизнес-процесса по 

техническому перевооружению производственных фондов.  

Для выполнения проектов организация планирует осуществить в 

течение года бизнес процесс по техническому перевооружению 

производственных фондов. Планируемый объем инвестиций и снижения 

затрат (увеличения прибыли) приведен в таблице.  

 

Таблица 1. Планируемый объем инвестиций и снижения затрат 

(увеличения прибыли) 

Варианты Снижение затрат на выполнение 

проектов, тыс. руб. 

Объем инвестиций (капитальных 

вложений), тыс. руб. 

1 1200 1800 

2 2000 2800 

3 3000 4000 

4 800 1400 

5 700 1200 

6 600 1100 

7 850 1350 

8 900 1500 

9 1000 1800 

10 1100 1800 

11 1300 1900 

12 1400 2000 

13 1500 2500 

14 1600 2500 

15 500 800 

 Коэффициент износа оборудования принят равным 0,1. 

Рассчитайте чистый дисконтированный доход и срок окупаемости при 

норме дисконта 0,15. Результаты расчета сведите в таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Показатели технического перевооружения 

производства, тыс. руб. 

№ 

п/п 

Показатели, тыс. руб. Период, год 

0 1 2 3 

1 Планируемое снижение затрат (увеличения 

прибыли) 

    

2 Налог на имущество 2,2% от стоимости 

имущества 

    

3 Налогооблагаемая прибыль     

4 Налог на прибыль      

5 Чистая прибыль     

6 Начисленный износ (амортизация)     

7 Эффект от операционной деятельности     
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№ 

п/п 

Показатели, тыс. руб. Период, год 

0 1 2 3 

8 Эффект от инвестиционной деятельности     

9 Поток реальных денег      

10 Коэффициент дисконтирования ( t )     

11 Дисконтированный поток реальных денег     

12 Накопленный дисконтированный поток реальных 

денег  

    

 

 

Примерные задания к ситуационному практикуму 

Ситуационный практикум №1 

 

Задание №1.  Установление процесса отбора персонала.  

Пронумеруйте цифрами от 1 до 9 операции процесса подбора 

персонала команды проекта, а также укажите исполнителя операции из 

числа: отдела кадров; линейных руководителей и других ответственных 

лиц. 

 

Номер 

операции 

Операции процесса подбора персонала Исполнитель 

 Составление заявки на персонал  

 Определение источников найма персонала  

 Собеседование  

 Установление взаимодействий с источниками найма  

 Разработка критериев отбора персонала  

 Проверка документов медицинского освидетельствования 

кандидатов на вакантные должности 

 

 Организация проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей 

 

 Проведение первичного инструктажа  

 Проведение инструктажа по пож. безопасности  

 

Задание №2. Установление последовательности этапов 

проведения совещания. 

 Эффективность производственных совещаний зависит от качества 

их подготовки. Подготовка совещаний включает в себя ряд 

последовательных этапов. Пронумеруйте цифрами от 1 до 6 

последовательность подготовки совещания. 

Содержание этапа Номер этапа 

Определение участников совещания и их ролей  

Информирование участников  

Формулировка целей совещания  
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Анализ ситуации и постановка задач для совещания  

Определение регламента, методов и процедур принятия решения  

Предоставление помещения  

 

Задание №3. Установление важности качеств руководителя в 

процессе управления проектами. 

Проранжируйте следующие качества руководителя, необходимые 

для принятия управленческих решений, и прокомментируйте свой 

выбор: 

Важность 

качества 

(номер) 

Качества руководителя Комментарии 

 Умение выделить суть основных взаимосвязей 

проблемы проекта 

 

 Смелость отклонять стандартные методы 

решения проблемы и искать новые, 

оригинальные 

 

 Видеть дальше непосредственно данной 

сложившейся ситуации 

 

 Предложить новый вариант реорганизации 

элементов для иного функционирования 

проекта 

 

 Предвидеть несколько различных вариантов 

проектов и выбирать наиболее эффективный 

 

 Переключаться с одной зрительной модели на 

другую, заложенную в том же образе проекта 

 

 Иметь чутье к наличию проблемы там, где 

кажется, что все уже решено 

 

 Предвидеть последствия принимаемых 

решений 

 

 

Ситуационный практикум №2 

 

Задание №1 Установление ответственных лиц за разработку 

регламентирующих документов проекта 

Из приведенных ниже документов определите структурные 

подразделения, которые несут ответственность за их разработку. 

Регламентирующие документы  

Проектно-сметная документация  

Штатное расписание  

Правила внутреннего трудового распорядка  

Нормы амортизационных отчислений   

Положение об оплате труда  

Маркетинговый план  

Налоговая политика  

Календарный план-график выполнения проекта   
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Должностные инструкции персонала проекта  

План-график ремонта оборудования  

Положение об обучении и повышении квалификации персонала проекта  

Положение о документообороте организации  

Положение о проведении конкурсов на поставку сырья и материалов  

Нормы командировочных расходов  

 

Задание №2. Принятие решений по установлению типа 

организационной структуры. 

Необходимо определить тип организационной структуры 

управления организацией.  

1. Организация разрабатывает проекты в нескольких районах 

города. Выручка от продаж проектов в общем объеме продаж 

организации составляет 75%.  

2. Организация разрабатывает проекты по модификации трех 

видов товара широкого потребления. Планируется запустить линию по 

их производству. 

 

Задание №3. Установление функций управления проектами. 

На основании характеристики общих задач управления, а также 

результатов проектов определите соответствующую функцию 

управления проектами: прогнозирование и планирование; организация; 

координация и регулирование; мотивация; контроль, учет, анализ.  

Общие задачи  

управления 

Результаты  

(решения) 

Функция 

1. Обоснование темпов планомерного 

развития организации 

Планы по разработке и 

реализации проекта  

 

2. Количественная и качественная 

оценка, а также учет результатов 

работы.  

Акт ревизий, проверок проекта  

3. Установление взаимодействия, 

согласований действий работников 

проекта 

 

Положения о работе членов 

команды проекта. График 

работы и распорядка дня 

структурных подразделений 

предприятия. 

 

 

4.     Образование структурных 

подразделений системы управления, 

установление связи между объектом и 

субъектом управления 

Структура управления 

проектом. Штатное расписание  

проекта. 

 

5. Создание условий для эффективной, 

творческой работы и поддержание 

постоянной заинтересованности в 

результатах труда 

Положение об оплате труда, о 

премировании, коллективный 

договор 

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление 

проектами» проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося выбирать 

и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий оценивается 

по следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

-90 и более  – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. 

Задача решена правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

формулы, использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-50 и более – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача решена 

частично. 

 
«Не зачтено» 

-Менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задача не 

решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Понятие и основные определения проекта, программы и портфеля.  

2. Классификация проектов. Цель, миссия, разработка и реализация 

стратегии проекта.  

3. Жизненный цикл, результаты, окружающая среда и участники 

проекта.  

4. Категории эффективности проекта.  

5. Технико-экономические обоснование проекта: себестоимость, 

прибыль, цена, рентабельность, объем инвестиций, чистый 

дисконтированный, срок окупаемости и др.). 

6. Организационная структура управления проектами и ее виды. 

7. Сущность и процессная концепция управления проектами. 

Основные категории управления проектами. 
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8. Содержание процессов инициации, планирования, выполнения, 

контроля и закрытия проекта. 

9. Структурная декомпозиция работ: понятие, порядок 

осуществления, форма предоставления результатов. 

10. Содержание функций управления проектами.  

11. Управление интеграцией, предметной областью и временем 

(сроками) проекта. 

12. Основные этапы и порядок разработки технологических и 

продуктовых инноваций. 

13. Управление стоимостью проекта: планирование и контроль 

доходов и расходов (по статьям или по элементам).  

14. Управление материальными ресурсами проекта. 

15. Управление трудовыми ресурсами. 

16. Управление рисками, качеством, информацией и 

коммуникациями. 

17. Организация работ по выполнению проекта: управление работами, 

изменениями и содержанием (администрирование) проекта. 

18. Экстенсивный и интенсивный пути ресурсных изменений проекта. 

Управление расписанием и стоимостью проекта. 

19. Контроль работ проекта. 

20. Характеристики и показатели эффективности операционных 

процессов.  

21. Технологическая и производственная себестоимость проекта.  

22.  Последовательный, параллельно- последовательный и 

параллельный вид выполнения операций.  

23.  Расчет длительности производственного процесса.  

24. Понятие, основные цели и задачи бизнес планирования, 

содержание, основные функции и классификация бизнес-планов. 

25. Структура и содержание основных разделов бизнес-плана. 

26. Сетевое и календарное планирование: расчет временных 

параметров и построение графиков.  

27. Управление рисками проекта: определение, классификация, 

идентификация, анализ, мониторинг и контроль рисков. 

28. Управление персоналом в проекте: принципы формирования 

команды, мотивация участников проекта, личность руководителя проекта 

и лидерство. 

29. Государственная регистрация и постановка юридических лиц на 

учет. 

30. Информационное обеспечение управления проектами: состав, 

структура, характеристики. 

 

Задания 2 типа 

1. Какая существует взаимосвязь между проектом, программой и 

портфелем проектов?  

2. В чем заключается взаимосвязь стратегического анализа, 
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разработки миссии, целей и стратегии проекта? 

3. В чем заключаются противоречия в интересах основных 

участников проекта и как это отражается на выполнение проекта. 

Приведите примеры. 

4. В чем заключаются достоинства и недостатки организационных 

структур управления проектами. Приведите примеры проектов и 

структур. 

5. Чем различается разработка проектов технологических 

(процессных) инноваций от проектов продуктовых инноваций. 

Приведите пример. 

6. Какими временными параметрами сетевого графика отражается 

взаимосвязь начала и окончания выполнения работ проекта? 

7. На каких принципах осуществляется построение и расчет 

временных параметров сетевого графика типа «работа-вершина». 

8. На каких принципах осуществляется построение и расчет 

временных параметров сетевого графика типа «работа-стрелка». 

9. Какие факторы и каким образом влияют на продолжительность 

проекта? 

10. В чем заключается оптимизация ежедневной потребности 

расходуемых ресурсов за счет резервов времени работ. 

11. Каким образом оказывает влияние изменения затрат на цену и 

рентабельность проекта. Покажите на примере отдельных элементов 

затрат. 

12. На каких принципах осуществляется формирование цены, 

прибыли и рентабельности проекта. 

13.  Обоснование окупаемости инвестиций проекта. 

14. Опишите методы определения потребности в механизмах и 

производственной площадях. 

15. Опишите принципы формирования команды проекта. 

16. Опишите методы определения состава и численности 

работников проекта. 

17. В чем заключаются особенности установления трудоемкости 

работ проекта различными методами. 

18. В чем заключается взаимосвязь объемов, продолжительности и 

стоимости работ? 

19. В чём заключается технико-экономическое обоснование 

проекта? Приведите пример. 

20. Как с помощью статистических методов оцениваются проекты 

по степени риска и какие методы позволяют снизить риски. 

21. Какие факторы влияют на эффективность работы команды 

проекта? 

22. Какими личностными качествами должен обладать 

эффективный руководитель проекта? 

23. В чем заключается разница в разработке сетевого графика с 

использованием вероятностных временных параметров по методу PERT 
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и методом критического пути. Покажите на примере выполнения 4-5 

работ.  

24. Опишите порядок оптимизации ежедневной потребности 

трудовых ресурсов за счет резервов времени работ. Приведите пример. 

25. В чем заключается различие в расчете длительности 

последовательного, параллельно-последовательного вида выполнения 

операций. Покажите на графиках. 

26. В чем заключается различие в расчете длительности 

параллельно-последовательного и параллельного вида выполнения 

операций. Покажите на графиках. 

27. В чем состоят различия ведения проектной деятельности в 

форме общества с ограниченной ответственностью и индивидуального 

предпринимателя. 

28. В чем заключается различие в расчете параметров 

однопредметной поточной линии и многопредметной поточной линии. 

29. С помощью каких методов осуществляется оценка внешней и 

внутренней среды относительно развития направлений проектной 

деятельности? Приведите 2-3 ситуации и укажите методы оценки. 

30. Какие функции по управлению проектами должны выполнять 

персональные компьютеры и локальные системы. 

 

Задания 3-го типа 

 

Задание №1. Построить и рассчитать сетевую диаграмму по схеме 

«работа-вершина», построить диаграммы потребности в расходуемых 

ресурсах.  

Выполните оптимизацию расходуемых ресурсов при ограничении 

по времени за счет смещения работ в пределах резерва времени. 

Работа Предшествующие ей 

работы 

Продолжительность, в 

днях 

Ресурс 

расходуемый, 

единиц 

А - 4 5 

Б А 6 5 

В А 8 6 

Г Б 5 7 

Д Б; В 7 5 

Е А; В 8 4 

Ж Г; Д 2 2 

 

Задание №2. Рассматриваются два варианта проекта, которые 

планируется выполнить в течении года..  

Планируемые показатели приведены в таблице: 

Планируемые показатели, тыс. руб. Проект 

№ 1 № 2 

Материальные затраты  250 420 
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Зарплата   220 480 

Отчисления в социальные фонды (30%)   

Стоимость оборудования 2 000 1800 

Стоимость здания 4 000 4500 

Норма амортизационных 

отчислений (%) 

На оборудование 10 11 

На здание 2,5 2,5 

Амортизация   

Прочие 46 120 

Совокупные затраты (полная себестоимость)   

Цена 1000 1800 

Прибыль    

Рентабельность по себестоимости, %   

Необходимо определить отчисления в социальные фонды, 

амортизационные отчисления, совокупные затраты (полную 

себестоимость) на выполнение каждого проекта, прибыль, 

рентабельность по себестоимости и выбрать наиболее эффективный 

вариант.  

 

Задание №3. Составьте сетевую модель вида «Работа-Дуга 

(стрелка)». Постройте календарный план проекта. 

Работа Предшествующие ей работы Продолжительность, в 

днях 

А - 4 

Б А 6 

В А 3 

Г Б 4 

Д Б; В 7 

Е А; В 8 

Ж Г; Д 2 

З Е, Ж 4 

 

 

Задание №4. Построить и рассчитать сетевую диаграмму по схеме 

«работа-вершина», построить диаграммы ежедневной потребности в 

расходуемых ресурсах. Выполните оптимизацию расходуемых ресурсов 

при ограничении по времени за счет сочетания «смещения» работ и 

«растягивания» работ в пределах резерва времени. Построить 

оптимизационный график ежедневной потребности в расходуемых 

ресурсах. 

Работа Предшествующие ей 

работы 

Продолжительность, в 

днях 

Ресурс 

расходуемый, 

единиц 

А - 4 5 

Б - 6 5 

В А 8 6 
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Г Б 5 7 

Д Б 7 5 

Е А; В 8 4 

Ж Г; Д 5 2 

З Е, Д 3 3 

 

 

Задание №5. Рассматриваются два варианта выполнения проекта 

подрядной организацией. Планируемые показатели приведены в 

таблице: 

Планируемые показатели, тыс. руб. Проект 

№ 1 № 2 

Материальные затраты  2250 4200 

Трудоемкость работ, нормо-час. 1800 3000 

Зарплата     

Отчисления в социальные фонды (30%)   

Балансовая стоимость оборудования, используемого при 

выполнении проекта 

2 000 1800 

Балансовая стоимость здания, используемого при выполнении 

проекта 

4 000 4500 

Норма амортизационных 

отчислений (%) 

На оборудование 10 11 

На здание 2,5 2,5 

Амортизация   

Прочие 460 120 

Совокупные затраты (полная себестоимость)   

Рентабельность по себестоимости, % 10 10 

Прибыль    

Цена проекта   

Для основных рабочих предусматривается сдельная система 

оплаты труда: расценка -350 руб. за нормо–час. работы. Зарплата 

вспомогательного и административно-управленческого персонала 

составляет 80% от зарплаты основных рабочих. 

Необходимо определить зарплату, отчисления в социальные 

фонды, амортизационные отчисления, совокупные затраты (полную 

себестоимость) на выполнение каждого проекта, прибыль, цену проекта 

и выбрать наиболее эффективный вариант проекта для подрядной 

организации.  

 

Задание №6. Рассматриваются два варианта проекта. Определите 

плановую численность основных и вспомогательных рабочих, 

численность специалистов и административно-управленческого 

персонала (АУП) команды проекта, расходы на зарплату, отчисления в 

социальные фонды, полную себестоимость, цену, прибыль проектов и 

наиболее экономически выгодный вариант проекта. Продолжительность 

выполнения проекта - 3 месяца. Объем работ (ед.), нормы времени на 
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единицу работы (нормо-час./ед.) представлены в таблице: 

Номер 

работы 

Проект А Проект Б 

Объем работ 

(ед.) 

Нормы 

времени 

Объем работ (ед.) Нормы времени 

1 18 100 120 10 

2 20 80 30 60 

3 30 15 14 25 

4 40 20 50 20 

5 2 1000 12 100 

6 120 2 12 12 

Численность вспомогательных рабочих составляет 30% от 

численности основных рабочих. Численность специалистов и АУП 

составляет 10% от численности основных и вспомогательных рабочих. 

Коэффициент, учитывающий невыходы на работу – 1,12. 

Действительный годовой фонд времени работы одного рабочего – 1900 

час. Число смен -1. Для основных рабочих предусматривается сдельная 

система оплаты труда: расценка - 350 руб. за нормо–час. работ №1-№3; 

380 руб.. работ №4-№7. Для остальных работников оклады: для 

вспомогательных рабочих в размере 50 тыс. руб. в месяц., для служащих 

и для АУП – 90 тыс. руб. в месяц в среднем по данной группе персонала. 

Отчисления в социальные фонды – 30% от зарплаты. Стоимость 

материальных ресурсов проектов: вариант А – 1500 тыс. руб., вариант Б 

– 1800 тыс. руб. Накладные расходы предусматриваются в размере 60% 

от фонда оплаты труда. Планируется 10% рентабельности по 

себестоимости. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Командная работа и лидерство» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Дисциплина «Командная работа и лидерство» ориентирована на 

получение обучающимися знаний о практике выявления лидерских 

качеств; о развитии навыков командообразования и формировании Я-

концепции лидера; о механизмах распределения ролей в команде и 

технологии оценки командной работы; о диагностике стилей поведения 

в конфликте и разрешении конфликтных ситуаций; об условиях 

применения коучинга в практике селфменеджмента.  

«Командная работа и лидерство» – это ответ на запросы нашего 

времени, ориентирующего человека на развитие навыков soft-skills. 

Сегодня одних теоретических знаний о психологии групповой работы и 

о психологии лидера недостаточно, требуется создание особых учебных 

условий, внутри которых студенты будут отрабатывать технологии 

формирования конкретных навыков, а также, с помощью преподавателя-

тренера, оценивать в ходе практической деятельности актуальный 

уровень личностных компетенций и свой потенциал роста как лидера и 

как успешного профессионала.  

Дисциплина должна помочь любому студенту, независимо от 

профиля обучения, сформировать кластер «мягких навыков», 

включающих эмоциональный, лидерский и командный потенциал, и в 

дальнейшем способствовать повышению конкурентоспособности на 

рынке труда. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Командная работа и лидерство» 

является формирование у обучающихся представлений о 

психологических аспектах лидерства, особенностях личностного 

влияния и управления другими людьми, принципах формирования 

команды и ее успешное функционирование. Дисциплина позволяет 

познакомить студентов с технологиями групповой работы, 

детерминантами мотивации и самомотивации, моделями 

маневрирования при формировании команд, стратегиями управления и 
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многими другими психологическими приёмами работы с людьми.  

Для достижений поставленных целей в рамках универсальной 

компетенции (УК-3) у студентов должны быть сформированы 

способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде.  

В практико-ориентированном и тренинговом форматах студенты 

научатся создавать условия для приобретения навыков управленческой 

и лидерской эффективности, приобретут опыт командообразования, 

разовьют свой лидерский потенциал для будущей деятельности. 

Задачи изучения дисциплины  

В соответствие с компетенциями в рамках данного курса и рабочей 

программой дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

Знать: 

• основные теории и концепции взаимодействия людей в команде, 

включая вопросы мотивации и управления конфликтами на основе 

использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели; 

• основные правила поведения и взаимодействия в 

мультикультуральном пространстве отношений; 

• принципы формирования команд для планомерного и 

последовательного достижения результатов и решения поставленных 

задач. 

Уметь: 

• организовывать командное взаимодействие для достижения 

командных результатов; 

• применять на практике различные методы индивидуальной и 

групповой мотивации для решения командных задач; 

• распознавать стили поведения людей в различных 

коммуникативных ситуациях (учебной, деловой, неформальной); 

• организовывать командное взаимодействие на основе 

использования стратегии сотрудничества. 

 Владеть: 

• современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение членов команды с учётом 

знания, опыта и владения информацией о специфике командной работы; 

• навыками адекватного взаимодействия с партнёрами по 

коммуникации, входящими в различные социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные сообщества; 

• современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение членов команды; 

• методами индивидуальной и групповой диагностики для 

организации эффективного командного взаимодействия. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой 

 

Результаты 

освоения 

ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3 УК-3.1 

Определяет 

свою роль в 

команде на 

основе 

использования 

стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели, 

эффективно 

взаимодействуе

т с другими 

подразделениям

и и членами 

команды, в том 

числе участвует 

в обмене 

информацией, 

делится 

знаниями и 

опытом, 

осуществляет 

презентацию 

результатов 

работы 

команды 

условия 

организации 

эффективной 

командной 

работы для 

разработки и 

реализации 

различных 

проектов, 

достижения 

целей 

стратегического 

и тактического 

планирования 

создавать 

команду на 

условиях 

сотрудничества 

и 

взаимовыгодног

о обмена 

знаниями и 

опытом в 

области 

стратегического 

и тактического 

планирования 

организации 

эффективной 

командной 

работы и 

презентовать 

полученный 

опыт во всех 

взаимовыгодны

х формах 

сотрудничества 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

УК-3.2 

Различает 

особенности 

поведения 

разных групп 

людей, с 

которыми 

работает или 

взаимодейству

ет, учитывает 

их в своей 

деятельности, 

формы 

делового 

общения и 

всевозможные 

виды 

коммуникативн

ого поведения 

дифференциров

ать поведение 

людей на 

основе 

типологии черт 

и особенностей 

характера для 

осуществления 

эффективной 

коммуникации 

наблюдения за 

различными 

типами людей, 

предугадывать 

их возможные 

стратегии 

поведения на 

различных 

уровнях 

коммуникации 

и 

предотвращать 
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Результаты 

освоения 

ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

устанавливая 

разные виды 

коммуникации 

(учебную, 

деловую, 

неформальную 

и др.) 

организационн

ые конфликты 

на уровне 

подразделения 

и рабочей 

команды 

(группы) 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
. 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

Тема 1. Современные 

индивидуальные и 

групповые методы 

управления группами 

и командами 

2 
 

     

  

       10 Эссе/9  

Тема 2. Личностная 

идентификация 

лидера 

  2 

  

    2    10 Эссе /9  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10  

Участие в тренинге / 

5 

Тема 3 

Формирование 

команды 

         10 Эссе /9 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10  

Участие в тренинге / 

5  

Тема 4. 

Динамика 

межличностных 

конфликтов 

 
        10 Эссе /9  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10 

Участие в тренинге / 

5 

Тема 5.  

Селф-менеджмент 

лидера 

2       20 Эссе /9  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму / 10  

Всего, час 4 
 

 2    2    60 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

72 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Современные индивидуальные и групповые методы 

управления группами и командами 

Задачи развития управленческих навыков. Команда как объект и 

субъект деятельности. Современные социально-психологические 

техники воздействия в условиях управлении людьми. Методы и приёмы 

развития управленческих навыков. Личность лидера и социальная среда. 

Задачи управления собой и окружением. Основные виды 

коммуникативных тренингов для развития управленческих навыков. 

Инструменты выявления и развития лидерского потенциала. 

Имплементация лидерского потенциала управления командой. Техника 

чартрайтинга. 

 

 Тема 2. Личностная идентификация лидера 

Лидерство в управлении людьми. Технологии определения 

лидерского потенциала. Психологические модели типологии лидеров. 

Стили лидерства в осуществлении коммуникаций различного уровня 

сложности. Личностные психотипы и прогноз успешности в 

переговорах. Мотивация и успех в командной работе. Диагностика 

мотивации избегания неудач и мотивации стремления к успеху. 

Технологии самомотивации. Харизма и власть лидера. Источники 

власти лидера. Вербальные и невербальные стратегии влияния в 

управлении людьми и командами. Манипулятивное воздействие в 

специфических условиях коммуникации. Личность манипулятора. 

Психологические аспекты принятия решений и их связь с личностью 

лидера. Диагностика Soft и Hard-компетенций лидера.  

 

 Тема 3. Формирование команды 

Технология создания команды. Структура команды. Технология 

распределения групповых ролей с помощью психодиагностических 

методик. Мотивация и ценности участников команды. Разработка 

компетентностного профиля участников команды. Тренинги 

командообразования. Сущность командообразования в процессе 

управления людьми. Методы и технологии оценки командной работы на 

различных этапах реализации проекта. Конформизм и нонконформизм в 

работе управленца. Групповой и персональный коучинг. Технология 

поэтапной работы с командой. Феномены групповой работы.  Социальная 

ингибиция и фасилитация. Техники фасилитации и инструменты работы 

с группой. Технологии мозгового штурма. 

 

Тема 4. Динамика межличностных конфликтов  

Психологический анализ конфликтов в организациях. Диагностика 

стиля поведения лидера в конфликте. Стили управления и сценарии 
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поведения в условиях конфликта интересов. Технологии управления 

собой и окружением в условиях возникновения конфликтных ситуациях. 

Принципы, условия и основные способы конструктивного разрешения 

конфликтов. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов. 

Особенности переговоров при конфликте.  

 

Тема 5. Селф-менеджмент лидера 

Инструменты селф-менеджмента. Я-концепция лидера и 

самооценка компетенций. Исследование базовых коммуникативных 

умений. Вербальные и невербальные стратегии влияния на команду. 

Когнитивные стили и их диагностика. Модели развития креативности. 

Технологии развития творческого потенциала лидера. Принципы 

коммуникативного тренинга. Основные техники активного слушания. 

Детерминанты мотивации и самомотивации в лидерстве. Технологии 

выявления лидерских задатков. Самоорганизация и самоконтроль. 

Технологии управления временем. Игровые методы развития лидерского 

потенциала. Коммуникативные роли. Стратегическое, оперативное и 

ситуационное маневрирование. Игровое маневрирование, давления, 

конформизма и нонконформизма. Групповой контроль и санкции.  
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе преподавания дисциплины «Командная работа и 

лидерство» используются такие виды учебной работы, как лекции,  

тренинги, ситуационные практики, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков использования профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, 

поощрение интеллектуальных инициатив.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 
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дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия по дисциплине, целью которого 

является приобретение обучающимся умений командной работы 

навыков выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

• заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

• получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении кейса необходимо: 

• получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 

выборах лидера мини-группы; 

• участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

• участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении тренинга 

Тренинг – это форма интерактивного практического занятия, цель 

которого – сформировать у студентов поведенческие паттерны 

(устойчивые модели поведения, которые человек предпочитает 

использовать при взаимодействии с другими людьми, доведенные до 
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автоматизма) для дальнейшей успешной работы в профессиональной 

сфере. В приложении имеются варианты тренинговых сюжетов, которые 

преподаватель может использовать по своему усмотрению с учётом 

специфики направления, состава обучающихся и условий проведения 

занятия. 

Прежде чем приступать к участию в тренинге, обучающемуся 

необходимо: 

• ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

• получить от преподавателя информацию о целях и задачах 

тренинга, о порядке проведения тренинга, критериях оценки результатов 

тренинга;  

• получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы; 

• В ходе проведения тренинга обучающийся должен активно 

участвовать в работе группы на всех этапах тренинга. 

По итогам проведения тренинга, обучающиеся имеют возможность 

задать вопросы преподавателю.  

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
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рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 
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Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной  

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. Современные 

индивидуальные и 

групповые методы 

управления группами 

и командами 

Задачи развития 

управленческих навыков. 

Современные социально-

психологические техники 

воздействия в условиях 

управлении людьми. Основные 

виды коммуникативных 

тренингов для развития 

управленческих навыков. 

Личность лидера и социальная 

среда. 

Имплементация лидерского 

потенциала управления 

командой. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в 

сети Internet. 

Написание эссе 

Эссе  

Тема 2. Личностная 

идентификация 

лидера 

Личностные психотипы и 

прогноз успешности в 

переговорах. Мотивация и 

успех в командной работе. 

Диагностика мотивации 

избегания неудач и мотивации 

стремления к успеху. 

Технологии самомотивации. 

Харизма и власть лидера. 

Источники власти лидера. 

Манипулятивное воздействие в 

специфических условиях 

коммуникации. Личность 

манипулятора. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в 

сети Internet. 

Написание эссе; 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму; 

подготовка к 

тренингу 

Эссе 

Отчет по 

ситуационно

му 

практикуму  

Участие в 

тренинге   
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Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной  

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Психологические аспекты 

принятия решений и их связь с 

личностью лидера.  

Тема 3 

Формирование 

команды 

Технология распределения 

групповых ролей с помощью 

психодиагностических методик. 

Мотивация и ценности 

участников команды. Методы и 

технологии оценки командной 

работы на различных этапах 

реализации проекта. 

Конформизм и нонконформизм 

в работе управленца. Групповой 

и персональный коучинг. 

Феномены групповой работы.  

Социальная ингибиция и 

фасилитация. Техники 

фасилитации и инструменты 

работы с группой. 

Разработка компетентностного 

профиля участников команды. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в 

сети Internet. 

Написание эссе 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму; 

подготовка к 

тренингу 

Эссе 

Отчет по 

ситуационно

му 

практикуму  

Участие в 

тренинге    

Тема 4. 

Динамика 

межличностных 

конфликтов 

Общие вопросы 

конфликтологии. 

Психологический анализ 

конфликтов в организациях. 

Положительные и 

отрицательные функции 

межличностных конфликтов. 

Принципы, условия и основные 

способы конструктивного 

разрешения конфликтов. Этапы 

ведения переговоров и способы 

подачи позиций. Личностный 

стиль ведения переговоров. 

Роль эмоционального 

интеллекта в разрешении 

конфликтов и эмоциональная 

компетентность руководителя. 

Поведенческие сценарии 

обострения и избегания 

конфликтов. Стили управления 

и сценарии поведения в 

условиях конфликта интересов 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в 

сети Internet. 

Написание эссе 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму; 

подготовка к 

тренингу 

Эссе 

Отчет по 

ситуационно

му 

практикуму 

Участие в 

тренинге   

Тема 5.  

Селф-менеджмент 

лидера 

Инструменты селф-

менеджмента. Технологии 

развития творческого 

потенциала лидера. Вербальные 

и невербальные стратегии 

влияния на команду. 

Когнитивные стили и их 

диагностика. Принципы 

коммуникативного тренинга.  

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в 

сети Internet. 

Написание эссе 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Эссе 

Отчет по 

ситуационно

му 

практикуму    
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Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной  

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Технологии выявления 

лидерских задатков. 

Самоорганизация и 

самоконтроль. Технологии 

управления временем. 

Коммуникативные роли. 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Басманова, Н. И. Тренинг командообразования : учебное пособие : 

[16+] / Н. И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Яхонтова, Е. С. Основы межличностного лидерства : учебное 

пособие / Е. С. Яхонтова. – Москва : Евразийский открытый институт, 

2011. – 215 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Ильин, В. А.  Психология лидерства : учебник для вузов / 

В. А. Ильин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 311 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01559-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469050 

Дополнительная литература: 

1. Атватер, И. Психология для жизни: упорядочение образа мыслей, 

развитие и поведение человека наших дней / И. Атватер, К. Г. Даффи ; пер. 

Н. Л. Гиндилис, Г. Ю. Любимова, Л. П. Мордвинцева, О. Н. Родина. – 

Москва : Юнити, 2015. – 543 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Белова, Е. В. Методы НЛП и арт-терапии в работе психолога и 

менеджера : учебное пособие / Е. В. Белова, Е. В. Зинченко ; Южный 

федеральный университет, Академия психологии и педагогики. – Таганрог 

: Южный федеральный университет, 2017. – 99 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Горчакова, В. Г. Имидж. Искусство и реальность : учебное пособие / 

В. Г. Горчакова. – Москва : Юнити, 2015. – 279 с. : ил., схемы – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Ефимов, А. Н. Менеджмент: практикум / А. Н. Ефимов, 

Е. Н. Барикаев. – Москва : Юнити, 2015. – 119 с. : табл., схемы – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

5. Козлова, А. М. Организационное поведение. Для руководителей: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90802
https://urait.ru/bcode/469050
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114550
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492976
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115024
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115011
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пособие : [16+] / А. М. Козлова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 

319 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

6. Конфликтология : учебник / под ред. В. П. Ратникова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. : табл., граф., ил., 

схемы. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

7. Максвелл, Д. Прокачай свое лидерство : [16+] / Д. Максвелл ; пер. с 

англ. Л. Г. Третьяк. – Минск : Попурри, 2016. – 192 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

8. Кови, С. Лидерство, основанное на принципах : [16+] / С. Кови ; ред. 

Р. Пискотина ; пер. П. Самсонов. – 7-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 

2016. – 301 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Тематический портал – Психология и бизнес http://www.psycho.ru 

2.  
Тематический портал – Финансовый анализ 

компании 
http://www.nkvclub.ru 

3.  
Первая национальная академия профессионального 

коучинга 
https://www.1napc.ru 

4.  Образовательный портал, интеллектуальный клуб https://4brain.ru 

5.  
«ОргРешение»: команда экспертов-практиков для 

развития команды, сотрудников и руководителей 
https://www.orgreshenie.ru 

6.  Образовательный портал «БизнесКласс» https://business-class.pro 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139768
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450612
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279696
http://www.psycho.ru/
http://www.nkvclub.ru/
https://www.1napc.ru/
https://4brain.ru/
https://www.orgreshenie.ru/
https://business-class.pro/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky 

Total Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
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http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма 

учебного 

занятия, по 

которому 

проводится 

ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл  

1. Ситуационный 

практикум 

10-9 – решение найдено, результаты аргументированные, 

логика решения четкая и ясная, решение самостоятельное, 

студент опирается на соответствующую теоретическую базу;  

8-6 – решение найдено, но аргументация не четкая ход 

принятия решений недостаточно логичный, решение 

самостоятельное, студент опирается на соответствующую 

теоретическую базу; 

5-4  – решение является не полным, аргументация нечеткая, 

ход принятия решений недостаточно логичный, решение 

самостоятельное, студент частично владеет необходимой 

теоретической базой; 

3-2 – решение является частичным, аргументация 

неубедительная, рассуждение и изложение результата 

нелогичны, самостоятельность работы низкая, студент 

опирается на несоответствующей проблеме теоретические 

знания. 

 1 – решение является частичным, аргументация отсутствует, 

логику рассуждений студент представить не может, 

самостоятельность работы низкая, студент не владеет 

теоретической базой, необходимой для решения задачи; 

0 – задача не решена. 

2. Эссе 9-8– при анализе проблематики показано свое мнение на этот 

счет, проведенный анализ дает однозначный ответ на 

поставленный вопрос, присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация своих взглядов, активно и к 

месту используются термины, сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или опровергающие изначально 

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма 

учебного 

занятия, по 

которому 

проводится 

ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл  

выдвинутую гипотезу, присутствует логика изложения 

информации, все тезисы подкрепляются нужным 

количеством аргументов, соблюден стиль изложения.; 

7-5– присутствует свое мнение, при описании сути 

используются специальные понятия и термины, приводится в 

качестве довода свой или чужой опыт, наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется объяснение фактов из личной 

жизни с научной точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка зрения, используются при подаче 

информации специальные термины, приводятся доводы из 

личной или социальной жизни без их научного объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка зрения, проблема проанализирована 

слабо, аргументация практически отсутствует, специальная 

терминология не используется. 

3. Тренинг 5 – участник тренинга, ориентируясь на свою роль, 

правильно и аргументировано изложил позицию 

соответствующего должностного лица по обсуждаемому 

вопросу, принял активное участие в последующей дискуссии; 

4 балла – участник тренинга, ориентируясь на свою роль, в 

целом правильно, но недостаточно аргументированно 

изложил позицию соответствующего должностного лица по 

обсуждаемому вопросу, в последующей дискуссии принимал 

активное участие; 

3 – участник тренинга, ориентируясь на свою роль, в целом 

правильно, но недостаточно аргументированно изложил 

позицию соответствующего должностного лица по 

обсуждаемому вопросу, в последующей дискуссии принимал 

не слишком активное участие; 

1-2 – в тренинге конкретную роль не исполнял, но активно 

участвовал в дискуссии; 

0 баллов – в тренинге практически не участвовал или 

занимал пассивную позицию.  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы эссе  

 

Тема 1. Современные индивидуальные и групповые методы 

управления группами и командами 

1. В чем отличие командного типа управления от традиционного 

менеджмента? 

2. В чем заключаются преимущества и недостатки командного типа 

управления? 

3. Когда команда не нужна? 

4. Какие принципы необходимо учитывать для построения 
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командного взаимодействия? 

5. Какие трудности развития команды могут возникнуть на каждом 

этапе командообразования? 

 

Тема 2 Личностная идентификация лидера 

1. Истоки и классические исследования лидерства. 

2. Теория личностных черт лидера. 

3. Поведенческий подход: критерии эффективность лидерства.  

4. Делегирование полномочий и ответственности. 

5. Ситуационного подхода к изучению лидерства в организации. 

6. Организационное лидерство или лидер организации. 

7. Властный аспект организационного лидерства. 

8. Управленческий аспект лидерства. 

9. Делегирование полномочий и ответственности. 

10. Современные оценки феномена лидерства. 

11. Каковы истоки и классические исследования лидерства? 

12. Что значит быть лидером организации? 

13. Почему только совмещение компетенции лидера и менеджера 

может служить залогом успешной деятельности организации? 

14. Раскройте феномен власти через различные процессы и явления, 

происходящие в организации. 

15. В чем заключается управленческий аспект лидерства? 

16. Раскройте смысл понятия и идентификации. 

17. Какие возможны варианты идентификации лидера организации? 

18. Какую роль играет делегирование полномочий и 

ответственности в деятельности лидера организации? 

19. Какая современная теория связывает лидерство с процессом 

принятия решений в верхнем звене структуры власти? 

20. Какие теории связи стратегии и лидерства являются 

современными аспектами рассмотрения феномена лидерства? 

21. Какой возможен способ снижения чрезмерной хаотичности в 

области теорий лидерства? 

 

Тема 3. Формирование команды 

1. Ролевое распределение в команде: подбираем людей.  

2. Эффективность групповой деятельности.  

3. Личностные качества, способствующие эффективной работе в 

группе. 

4. Лидер в интернет-бизнесе.  

5. Технология создания команды. 

6. Феномены групповой работы: групповое давление, конформизм и 

нонконформизм.   

7. Внешние и внутренние бизнес-процессы в фирме с учетом 

жизненного цикла организации.  

8. Способность предвидеть и опередить: проактивное лидерство.  
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9. Управление организационными изменениями. 

 

Тема 4. Динамика межличностных конфликтов 

1. Межличностный конфликт. Общая характеристика. 

2. Конструктивные функциям межличностного конфликта. 

3. Деструктивные функции межличностного конфликта. 

4. Структура и элементы межличностного конфликта. 

5. Стили поведения в межличностном конфликте. 

6. Подходы к анализу межличностных конфликтов 

7. Конфликты в организациях. 

8. Сферы деятельности, в которых могут происходить трудовые 

конфликты. 

9. Положительные последствия конфликтов в организациях. 

10. Динамика межличностных конфликтов. 

11. Способы разрешения конфликта. 

12. Управление конфликтом. 

 

Тема 5. Селф-менеджмент лидера 

1. Саморегуляция как власть над собой 

2. Эмоции и управление ими 

3. Воля и самостоятельность 

4. Нравственная саморегуляция 

5. Прогноз построения карьеры в организации различных 

личностных типов за счет своих достоинств и недостатков 

6. Эмоциональный интеллект и эмоциональная компетентность.  

7. Способы отреагирования собственной эмоции 

8. Алгоритм управления эмоциями 

 

Типовые задания к ситуационным практикумам (кейс-стадии) 

 

Ситуационный практикум 1 

 

 Задание 1. При просмотре видеоотрывка (видео-кейса) 

определить, кто из героев являлся лидером. Обосновать свое решение. 

Представители, какого теоретического подхода данное поведение 

признают (считают) лидерским? 

 Задание 2. Программа саморазвития лидера. Заполнить таблицу и 

прокомментировать каждый из пунктов 

  

Название 
Способ 

развития 

Источник 

информации 

Ваш 

ресурс 

Временной 

интервал 

Критерии 

оценки 

Знания       

      

      

Навыки       
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Способности       

      

      
1.  

 

Задание 3. Проведите диагностику лидерского потенциала, исходя 

из знания различных психологических типологий. 

Задание 4. При просмотре видео-кейса дайте определение 

происходящему с точки зрения психологии управления. 

 

Ситуационный практикум 2 

Задание 1. Упражнение «Самовнушение». Внушите себе 

(усиленно представляйте), что у Вас во рту халва или любое другое 

кушание. Если у вас «потекут слюнки», значит Вы – внушаемый 

человек. 

Комментарий 

Мои чувства:  

Мои мысли:  

Задание 2. Упражнение «Самоубеждение». Приведите аргументы 

для убеждения себя, в том, что необходимо хорошо учиться: 

Комментарий 

Мои чувства:  

Мои мысли:  

Задание 3. Упражнение «Самоирония». Составьте на себя 

дружескую эпиграмму. Определение и подсказки по написанию найдете 

в словаре. 

Помните, что самоирония, позволяет посмотреть на себя со стороны 

глазами простака, восхищающегося в себе тем, что на самом деле 

вызывает его сомнение. 

Задание 4. Упражнение «Самоподкрепление». Составьте список 

мысленных и физических действий, помогающих вам в ситуации 

крайней усталости или напряженности расслабиться и вернуть себе 

самоконтроль над чувствами, мыслями и поведением.  

Поставьте рядом с каждым знак «+» или «–», в зависимости от того, 

является ли данный способ самоподкрепления здоровым (социально 

одобряемым), позволяющим достичь поставленной цели.  

Задание 5. Упражнение «Самообладание». Вы пришли на работу 

(учебу) не выспавшимся. И день сразу не задался. Вы часто ошибаетесь 

и получаете замечания от руководителя, все валится из рук, да еще и 

Гости придирчивые попались… Вы злитесь, уходя хлопаете дверью, но 

это только ухудшает рабочую атмосферу. 

Продемонстрируйте, как применяются известные вам способы 

саморегуляции в данной ситуации. 

Задание 6. При просмотре видеоотрывка (видео кейса) определить, 
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какие методы управления собой использовались персонажем. 

Обосновать (аргументировать) свое решение.  

 

Ситуационный практикум 3 

Задание 1. При просмотре видео-кейса определите тип пристройки. 

Невербальные способы оказания влияния на окружающих людей. 

Задание 2. Составьте метапрограммый профиль своего партнера, на 

основе анализа его сочинения. 

Задание 3.  Используя темы, подберите к каждому архетипическому 

образу лидера по 2-3 примера, из истории, литературы, кино. Ответы 

запишите и будьте готовы защитить свою позицию. 

№ Архетип лидера Примеры лидеров, эксплуатирующих данный образ 

1 Герой  

2 Отец  

3 Спаситель  

4 Царь  

 

Ситуационный практикум 4 

Задание 1. Проанализируйте распределение ролей в команде среди 

героев фильма/мультфильма, просмотренного на занятии. Ответы 

занесите в таблицу. При обсуждении результатов, будьте готовы 

аргументировать вашу точку зрения. 

№ Командные роли Персонажи … 

1. Генератор идей  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

Задание 2. При просмотре видео-кейса определите 

управленческие воздействия. 

 

Ситуационный практикум 5 

 

Задание 1. Напишите историю своего успеха, отвечая на 

рекомендованные вопросы. 

• Кто вы сейчас? 

• Каковы базовые ценности, на которых основываются ваши 

повседневные решения? 

• Кем вы были пять лет назад? 

• Кем вы хотите стать через пять лет? 

• Кто ваша главная (целевая) аудитория, на кого Вы собираетесь 
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оказать влияние при помощи своей истории (коллеги, клиенты, 

руководители и т.д.)?  

• Что ваша целевая аудитория хочет и должна знать о Вас? 

• Как они хотят общаться с Вами? 

Задание 2. Ниже приведены символические определения 10 

неэффективных команд. Ваша задача заполнить таблицу и выявить:  

• суть проблемы неэффективности команды 

• стиль управления 

• предложить рекомендации для выхода из создавшейся ситуации. 

Символические определения не эффективных команд:  

1. «Пассажиры автобуса»: каждому важно доехать только до своей 

остановки и никого не волнуют проблемы водителя. 

2. «Мы и Он»: подчиненные осознают глубокие различия 

собственных интересов и интересов руководителя. 

3. «Один на поле, остальные на трибунах»: руководитель работает 

за всех, подчиненные наблюдают, изредка хлопают и комментируют. 

4. «Каждый несет свой чемодан без ручки»: большая нагрузка на 

всех, без прав и ресурсов. 

5. «Хор солистов»: сильные профессионалы, но не «спевшиеся» 

между собой, не склонные к совместной работе. 

6. «Серпентарий единомышленников»: люди работают вместе, при 

этом находясь в остром конфликте между собой. 

7. «Уважайте меня, бездельники, полюбите меня, тупицы»: 

руководитель унижает своих подчиненных, но и требует высокой 

лояльности к себе, личной преданности. 

8. «Грозный отец и напуганные дети»: руководитель настойчиво 

подключает подчиненных к общефирменным решениям, расправляясь с 

каждым за ошибки, неудачи, оплошности. 

9. «Много умных, мало взрослых»: либо специалисты избегают 

принятия на себя ответственности, уклоняются от принятия решений 

общефирменного уровня, во всем полагаясь на лидера; либо он сам 

считает: «Они молодцы, но мне виднее». 

10. «Негативная селекция»: руководитель намеренно подбирает 

подчиненных, чей уровень интеллекта и профессионализма заведомо 

ниже его уровня. 

 

№ 
Суть проблемы 

неэффективности 
Стиль управления 

Мои рекомендации для 

команды 

1.   
 

 

2.   
 

 

3.   
 

 

….   
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10   
 

 

 

Типовые задания к тренингам – в приложении. 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 
 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 
 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень владения 

обучающегося принципами предметной 

области дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ ситуации 

из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося 

выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задания №3 – задания на проверку умений 

и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий оценивается 

по следующей балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40 

 

 «Зачтено» 

– 90-100 баллов – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70-89 баллов – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50-69 баллов – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 баллов – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. Задачи не 

решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1 типа  

1. Ситуационная теория лидерства. 

2. Системная теория лидерства. 

3. Новые теории лидерства. 

4. Диагностика лидерского потенциала. 

5. Две реальности мира. Субъективная реальность и ее особенности.  

6. Общая характеристика методов социально-психологического 

воздействия. 

7. Личностные качества, способствующие эффективной работе в 

группе. 
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8. Команда как вид малой группы и ее структура. 

9. Особенности командообразования.  

10. Охарактеризуйте преимущества и ограничения командных форм 

управления. 

11. Причины перехода к командному типу управления. 

12. Этапы становления эффективной команды. 

13. Отличия понятий «группа» и «команда». 

14. Принципы формирования эффективной команды. 

15. Сотрудничество и кооперация в команде. 

16. Особенности принятия групповых решений. 

17. Управленческие команды лидеров. 

18. Особенности работы с командой на этапе изменений. 

19. Методы повышения эффективности командной работы. 

20. Конфликты в команде. Пути урегулирования. 

21. Отечественный и зарубежный опыт практической деятельности 

команд в бизнесе.  

22. Отличительные особенности команды, работающей над 

инновационным проектом.  

23. Потенциальные возможности командного развития. 

24. Инструментарий модератора, фасилитатора, медиатора. 

25. Современные методы и модели командообразования. 

 

Задания 2 типа  

1. В чем проявляется психологические условия сплочения 

команды? 

2. Негативную или позитивную роль играют групповой контроль и 

санкции? 

3. В чем заключаются трудности делегирования полномочий?  

4. По каким критериям производится оценка владения сотрудником 

необходимыми навыками?  

5. Какие личностные качества способствуют эффективной работе в 

группе? 

6. В чем проявляется феномен группового давления? Приведите 

примеры.  

7. Какие проблемы этического характера возникают в процессе 

командообразования? 

8. Охарактеризуйте командообразование как целенаправленную 

деятельность и дайте обоснование ключевым концепциям построения 

команды. 

9. Конкретизируйте цели и задачи процесса командообразования. 

Дайте характеристику основным формам командообразования. 

10. Охарактеризуйте основные направления в командообразовании 

и дайте рекомендацию, какая из них наиболее эффективна в работе.  

11. Охарактеризуйте командообразование как метод развития 

организации.  
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12. Назовите качества эффективной команды. Какое из качеств 

является наиболее важным в команде, а какие второстепенные? 

Обоснуйте свой ответ примерами.  

13. Происходят ли в процессе совместной работы конфликты в 

команде? Каким образом они разрешаются? 

14. Насколько быстро участники команды понимают, что для 

эффективного взаимодействия необходимо понять цели каждого?  

15. Как в реальной деятельности команды возможно интегрировать 

интересы каждого?   

16. Кто занимает наиболее активную позицию при поиске решения 

в команде?  

17. Кто обычно координирует деятельность группы, а кто вносит 

беспорядок?  

18. Как наш взгляд соотнесены понятия лидерства и инициативы? 

Чего всегда много или слишком мало?  

19. Какие нормы взаимодействия в команде можно ввести для того, 

чтобы в будущем действовать более эффективно?  

20. Как часто наблюдается в команде недостаток или переизбыток 

лидерства? Обоснуйте свой ответ.   

21. Что необходимо для эффективного общения в группе и для чего 

необходимо уметь передавать инициативу и давать каждому 

высказаться?   

22. Каковы преимущества и недостатки команды с точки зрения 

сотрудников организации и управляющих работников? 

23. Выделите и прокомментируйте потенциальные недостатки 

работы в группах.  

24. На основе собственного опыта расскажите о значении 

достижения группой единого мнения по какому-либо вопросу. 

25. Каким образом можно повысить навыки сотрудников в 

команде? 

 

Задания 3 типа  

Типовое задание 1 

Переведите предложенные определения неэффективных команд с 

символического языка на профессиональный.  

Заполните таблицу, выявив: суть проблемы неэффективности 

команды, стиль управления и предложив рекомендации для выхода из 

создавшейся ситуации. Рекомендации должны исходить от вас как от 

лидера / руководителя данной команды. 

Символические определения не эффективных команд:  

1. «Пассажиры автобуса»: каждому важно доехать только до своей 

остановки и никого не волнуют проблемы водителя. 

2. «Много умных, мало взрослых»: либо специалисты избегают 

принятия на себя ответственности, уклоняются от принятия решений 

общефирменного уровня, во всем полагаясь на лидера; либо он сам 
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считает: «Они молодцы, но мне виднее». 

«№ Суть проблемы неэффективности Мои рекомендации для команды 

1.   

 

2.   

 

 

Типовое задание 2. Руководитель, желающий стать лидером 

коллектива, обратился к психологу с просьбой выявить его слабые и 

сильные стороны для своего развития. Какие методики помогут сделать 

это и почему именно они? 

 

Типовое задание 3. Сравните стили лидерства, заполнив для этого 

соответствующие графы таблицы: 

 

Параметр сравнения Авторитарный стиль Либеральный стиль 

   

   

   

 

Типовое задание 4. Какие способности и навыки личности 

соответствуют используемым источникам власти. Продолжите 

заполнение таблицы. 

Источник власти Инструменты 
Знание, способности, навыки 

личности 

   

   

   

 

Типовое задание 5. Сравните стили лидерства, заполнив для этого 

соответствующие графы таблицы: 

Параметр сравнения Демократический стиль Либеральный стиль 

   

   

   

 

Типовое задание 6. Сравните стили лидерства, заполнив для этого 

соответствующие графы таблицы: 

Параметр сравнения Авторитарный стиль Демократический стиль 

   

   

   

 

Типовое задание 7. Предложите распределение ролей в команде 
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Винни-Пуха для каждого типа ситуации функционирования. Занесите 

результаты в таблицу.  

Тип 

ситуации 

Вини-Пух Пятачок Сова Ослик Иа-Иа 

I     

II     

III     

 

Типовое задание 8. Перечислите признаки (минимум 5) 

эффективного лидерства. Приведите примеры для аргументации 

выделенных критериев. Как можно использовать данную информацию в 

практике управленческой деятельности. 

 

Типовое задание 9. Прочитайте содержание кейса, 

представленного отрывком из художественного произведения. Ответьте 

на вопросы приведенные после него. 

 «- Хорошо здесь у вас! - проговорил массивный мужчина, в 

котором, на взгляд мисс Гориндж, было что-то бычье. - Тепло, красиво. - 

Он кивнул на камин: 

- Уют прежних дней! 

Мисс Гориндж улыбнулась, польщенная. 

- Да, действительно. Мы гордимся тем, что нашим гостям у нас 

уютно. Она повернулась к помощнице: 

- Справишься, Элис? Вот журнал. Скоро приедет леди Джослин. 

Как только она увидит свой номер, то немедленно захочет его сменить, 

но ты ей объясни, что отель переполнен. Во всяком случае, предложи ей 

номер триста сорок на третьем этаже. Это не слишком приятная 

комната, и, я думаю, увидев ее, леди Джослин удовлетворится той, 

какую мы ей выделили. 

- Да, мисс Гориндж. Я все поняла, мисс Гориндж. 

- И напомни, кстати, полковнику Мортимеру, что его полевой 

бинокль здесь. Он оставил его у меня сегодня утром. Проследи, чтобы 

полковник не ушел без бинокля. 

- Хорошо, мисс Гориндж. 

Покончив с текущими делами, мисс Гориндж вышла из-за стойки и 

направилась к двери красного дерева, на которой не было никакой 

надписи...» 

Вопросы: 

1. О чем говориться в кейсе?  

2. Как мы можем определить, кто из участников описанной 

ситуации является лидером? 

3. Какую роль берет на себя главная героиня?  

4. Оцените качество оставленных инструкций.  

 

Типовое задание 10. Какими могут быть возможные причины и 
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потенциальные риски каждой из ловушек делегирования. Заполните 

таблицу:  

Вид ловушки Возможные причины Потенциальные риски 

Обратное 

делегирование  

  

Переделегирование   

Самоделегирование   

 

Типовое задание 11. Напишите историю своего успеха, отвечая на 

рекомендованные вопросы. 

• Кто вы сейчас? 

• Каковы базовые ценности, на которых основываются ваши 

повседневные решения? 

• Кем вы были пять лет назад? 

• Кем вы хотите стать через пять лет? 

• Кто ваша главная (целевая) аудитория, на кого Вы собираетесь 

оказать влияние при помощи своей истории (сотрудники, клиенты, 

руководители и т. д.)?  

• Что ваша целевая аудитория хотят и должны знать о Вас? 

• Как они хотят общаться с Вами? 
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Приложение  

 

ТРЕНИНГИ ДЛЯ ВЕДУЩИХ (на выбор преподавателя) 

 

Часть 1. ТРЕНИНГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ И УМЕНИЙ УЧАСТНИКОВ 

 

«ВОЗДУШНЫЙ ШАР» (Из книги Бука Т.Л., Митрофанова М.Л. 

«Психологический тренинг»). 

Тренинг дает возможность участникам продемонстрировать следующие 

умения и навыки: 

• активное слушание, 

• индивидуальное решения актуальных задач, 

• участие в дискуссии, 

• выработка группового решения актуальной задачи, 

• анализ своего поведения в предлагаемых обстоятельствах. 

Инструкция 

Ведущий: Прошу всех сесть в большой круг и внимательно выслушать 

информацию.  

Представьте себе, что вы экипаж научной экспедиции, которая возвращается на 

воздушном шаре после выполнения научных изысканий. Вы осуществляли 

аэрофотосъемку необитаемых островов. Вся работа выполнена успешно. Вы уже 

готовитесь к встрече с родными и близкими, летите над океаном и до земли 500 – 

550 км. Произошло непредвиденное – в оболочке воздушного шара по неизвестным 

причинам образовалось отверстие, через которое выходит газ, заполнявший 

оболочку. Шар начинает стремительно снижаться. Выброшены за борт все мешки с 

балластом (песком), которые были припасены на этот случай в гондоле воздушного 

шара. На некоторое время падение замедлилось, но не прекратилось.  

Вот перечень предметов и вещей, которые остались в корзине шара: 

№ Наименование Кол-во 

1 Канат 50 м 

2 Аптечка с медикаментами 5 кг 

3 Компас гидравлический 6 кг 

4 Консервы мясные и рыбные 20 кг 

5 Секстант для определения местонахождения по звездам 5 кг 

6 Винтовка с оптическим прицелом и запасом патронов 25 кг 

7 Конфеты разные 20 кг 

8 Спальные мешки (по одному на каждого члена экипажа)   

9 Ракетница с комплектом сигнальных ракет 8 кг 

10 Палатка 10-местная 20 кг 

11 Баллон с кислородом 50 кг 

12 Комплект географических карт 25 кг 

13 Канистра с питьевой водой 20 л 

14 Транзисторный радиоприемник 3 кг 

15 Лодка резиновая надувная 25 кг 

Через 5 минут шар стал падать с прежней, очень большой скоростью. Весь 

экипаж собрался в центре корзины для того, чтобы обсудить создавшееся 

положение. Нужно принимать решение, что и в какой последовательности 

выбрасывать за борт. 

Ваша задача – решить вопрос о том, что и в какой последовательности следует 
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выбросить.  

Но сначала примите это решение самостоятельно. Для этого нужно взять лист 

бумаги, переписать список предметов и вещей, а затем с правой стороны рядом с 

каждым наименованием поставить порядковый номер, соответствующий значимости 

предмета, рассудив примерно так:  

«На первое место я поставлю комплект карт, поскольку он совсем не нужен, на 

второе – баллон с кислородом, на третье – конфеты и т.д.». 

При определении значимости предметов и вещей, т.е. очередности, с какой вы 

будете от них избавляться, нужно иметь в виду, что выбрасывается все, а не часть, 

т.е. все конфеты, а не половина.  

Когда вы примите индивидуальное решение, нужно собраться в центр (в круг) 

и приступить к выработке группового решения, руководствуясь следующими 

правилами: 

1) высказать свое мнение может любой член экипажа; 

2) количество высказываний одного человека не ограничивается; 

3) решение принимается, когда за него проголосуют все члены экипажа без 

исключения; 

4) если хотя бы один возражает против принятия данного решения, оно не 

принимается, и группа должна искать иной выход; 

5) решения должны быть приняты в отношении всего перечня предметов и 

вещей. 

Время, которое есть в распоряжении экипажа, неизвестно. Сколько еще будет 

продолжаться падение? Во многом это зависит от того, как быстро вы будете 

принимать решения.  

Если экипаж единогласно проголосует за то, чтобы выкинуть какой-то 

предмет, он считается выброшенным, и это может замедлить падение шара.  

Я желаю вам успешной работы. Главное – остаться в живых. Если не сможете 

договориться, вы разобьетесь. Помните об этом!  

Рекомендации ведущему. Следует очень подробно объяснить участникам все 

правила и описать ситуацию, в которой оказался экипаж. При этом можно проявить 

собственную фантазию, исходя из особенностей состава группы. Нужно ответить на 

все вопросы, но не подсказывать выход из создавшегося положения. Его должны 

найти сами учащиеся. Во время работы ведущий не вмешивается в процесс 

обсуждения и не отвечает на вопросы участников, а только следит за выполнением 

правил, особенно за голосованием. 

Время на игру: 20 – 25 минут. Но можно и увеличить время, если группа очень 

вяло включается в обсуждение, особенно на начальном этапе. Можно сократить 

время до 17 – 18 минут, если она сразу очень активно включилась в работу. Если 

группа сумела принять все 15 решений при 100 %-ном голосовании, надо поздравить 

участников и попросить их подумать над причинами успешного выхода из столь 

критической ситуации. 

Если они не смогли принять за отведенное время все 15 решений, то ведущий 

объявляет, что экипаж разбился, и просит подумать над причинами, которые 

привели к этой катастрофе. Анализ результатов и хода игры можно провести сразу 

после ее окончания, можно и на следующем занятии, дав возможность более глубоко 

разобраться в причинах удачи или неудачи, проанализировать ошибки и попытаться 

прийти к общему мнению. 

 

«АКУЛЫ» (Из книги Бука Т.Л., Митрофанова М.Л. «Психологический 

тренинг»). 

Материалы: два листа бумаги.  

Инструкция. Участники делятся на две команды. Всем предлагается 
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вообразить себя в ситуации, когда корабль, на котором они плыли, потерпел 

крушение, и все находятся в открытом океане. Но в океане есть один островок, на 

котором можно спастись от акул (Каждая команда имеет свой «островок» – лист 

бумаги, на котором в начале игры могут поместиться все участники команды).  

Капитан (ведущий), увидев "акулу", должен крикнуть «Акула!». Задача 

участников – быстро попасть на свой островок. 

После этого игра продолжается – люди покидают остров до следующей 

опасности. В это время ведущий уменьшает лист бумаги наполовину.  

По второй команде "Акула!" задача игроков быстро попасть на остров и при 

этом «сохранить» наибольшее количество людей. Тот, кто не смог оказаться на 

«острове», выходит из игры. Игра продолжается: «остров» покидается до следующей 

команды.  

В это время лист бумаги уменьшается еще наполовину. По команде «Акула!»" 

задача игроков остается той же.  

По окончании игры результаты сравниваются: в какой команде осталось 

больше участников и почему. 

 

«АБОРИГЕНЫ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (Из книги Бука Т.Л., Митрофанова 

М.Л. «Психологический тренинг»). 

 

Инструкция. Группа делится пополам. Первая подгруппа выходит за двери, 

вторая рассаживается на стульях полукругом. Это аборигены. Вышедшие за двери, – 

инопланетяне, которым надо вступить в контакт с аборигенами и узнать как можно 

больше об их планете. Аборигены плохо знают язык и могут отвечать только 

односложно. Инопланетяне строят свои вопросы так, чтобы получить как можно 

больше информации об особенностях общения аборигенов. 

Вариант 1. Инструкция для аборигенов: «Когда инопланетяне выйдут за дверь: 

«Кивок головой, обозначает «нет». Слово «нет» обозначает «да». Слова «да» в речи 

– «нет». Если в вопросе содержится слово «любовь», «любить», то аборигены 

выбрасывают вперед руку, показывая «класс». 

Инструкция для инопланетян: распределите роли в команде, критерий 

распределения выберете самостоятельно. Продумайте тактику общения с 

аборигенами. 

Входят инопланетяне, садятся напротив. Время на вопросы-ответы 10 – минут. 

Когда время истекло, инопланетяне рассказывают, о чем они узнали от аборигенов и 

об особенностях их общения. 

По окончании игры сесть в общий круг через одного и отрефлексировать. 

Вариант 2. Инструкция для аборигенов: распределите роли в команде, 

придумайте «свой» язык (главную тему, образ или др.). 

Инструкция для инопланетян: распределите роли в команде, критерий 

распределения выберете самостоятельно. Продумайте тактику общения с 

аборигенами. Цель инопланетян: забрать с собой 3 предмета аборигенов для 

изучения в лаборатории.  

Входят инопланетяне, садятся напротив. Время на вопросы-ответы 15 – минут. 

Когда время истекло, инопланетяне рассказывают, о чем они узнали от аборигенов и 

об особенностях их общения.  

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ» (Из книги 

Бука Т.Л., Митрофанова М.Л. «Психологический тренинг»). 

Цель деловой игры: изучить процесс выработки и принятия группового 

решения в ходе общения и групповой дискуссии. 

Задача: освоение и осмысление инструментальных задач, связанных с 
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построением реальной деятельности, достижением конкретной цели, 

структурированием системы деловых отношений с другими людьми. 

Данная игра позволяет  

• развивать навыки целеполагания и планирования деятельности;  

• развивать внутреннюю гибкость в разработке и изменении плана действий;  

• развивать навыки саморегуляции в процессе достижения целей;  

• развивать социальную и личностную критичность, умение соотносить свою 

деятельность с деятельностью других людей. 

Время проведения: около 1 часа. 

Цель: «Потерпевшие кораблекрушение»: изучить процесс выработки и 

принятия группового решения в ходе общения и групповой дискуссии. 

Проведение игры 

1-й этап. 

Ознакомление всех участников с условиями игры: 

Ведущий даёт участникам следующую инструкцию: «Представьте, вы 

дрейфуете на яхте в южной части Тихого океана. В результате пожара большая часть 

яхты и её груза уничтожена. Яхта медленно тонет. Ваше местонахождение неясно 

из-за поломки основных навигационных приборов, но примерно вы находитесь на 

расстоянии тысячи километров от ближайшей земли». 

Ниже дан список из 15 предметов, которые остались целыми и 

неповреждёнными в результате пожара. В дополнение к этим предметам вы 

располагаете прочным надувным плотом с вёслами, достаточно большим, чтобы 

выдержать вас, экипаж и все перечисленные ниже предметы. Имущество оставшихся 

в живых людей составляют несколько коробков спичек и 5 однодолларовых банкнот. 

Список предметов: 

• Сектант. 

• Зеркало для бритья. 

• Канистра с 25 литрами воды. 

• Противомоскитная сетка. 

• Одна коробка с армейским рационом. 

• Карты Тихого океана. 

• Надувная плавательная подушка. 

• Канистра с 10 литрами нефтегазовой смеси. 

• Маленький транзисторный радиоприёмник. 

• Репеллент, отпугивающий акул. 

• Два квадратных метра непрозрачной плёнки. 

• Один литр рома крепостью 80%. 

• 450 метров нейлонового каната. 

• Две коробки шоколада. 

• Рыболовная снасть. 

2-й этап. 

Попросите каждого из участников самостоятельно проранжировать указанные 

в приложении предметы с точки зрения их важности для выживания (поставьте 

цифру 1 у самого важного для вас предмета, цифру 2 – у второго по значению и т. д., 

цифра 15 будет соответствовать самому менее полезному предмету). 

На этом этапе деловой игры дискуссии между участниками запрещены. 

Отметьте среднее индивидуальное время выполнения задания. 

3-й этап. 

Разбейте группу на подгруппы примерно по 6 человек. Одного участника из 

каждой подгруппы попросите быть экспертом. 

Предложите каждой подгруппе составить общее для группы ранжирование 
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предметов по степени их важности (так как они это делали по отдельности). 

На этом этапе допускаются дискуссии по поводу выработки решения. 

Отметьте среднее время выполнения задания для каждой подгруппы. 

4-й этап. 

В каждой подгруппе выбирается лидер, который будет отстаивать мнение 

группы. Выбирается эксперт для группы лидеров. Лидеры от подгрупп 

приглашаются в центр круга и ранжируют предметы по степени важности. Лидеры 

обсуждают свои решения. Подсказок от остальных игроков быть не должно. 

5-й этап. 

Оцените результаты дискуссии в каждой подгруппе. Для этого: 

А). Выслушайте мнение экспертов о ходе дискуссии и о том, как принималось 

групповое решение, первоначальные версии, использование веских доводов, 

аргументов и др. Насколько активно и убедительно лидеры защищали и отстаивали 

интересы своей подгруппы. 

Б). Зачитайте «правильный» список ответов, предложенный экспертами 

ЮНЕСКО: 

Согласно мнению экспертов, основными вещами, необходимыми человеку, 

потерпевшему кораблекрушение в океане, являются предметы, служащие для 

привлечения внимания, и предметы, помогающие выжить до прибытия спасателей. 

Навигационные средства имеют сравнительно небольшое значение: если даже 

маленький спасательный плот и в состоянии достичь земли, невозможно на нём 

запасти достаточное количество воды и пищи для жизни в течение этого периода. 

Следовательно, самым важным для вас являются зеркало для бритья и канистра 

нефтегазовой смеси. Эти предметы могут быть использованы для сигнализации 

воздушным и морским спасателям. 

Вторыми по значению являются такие вещи, как канистра с водой и коробка с 

армейским рационом. 

Информация, которая даётся ниже, очевидно, не перечисляет все возможные 

способы применения данного предмета, а скорее указывает, какое значение имеет 

данный предмет для выживания. 

• Зеркало для бритья. Важно для сигнализации воздушным и морским 

спасателям. 

• Канистра с нефтегазовой смесью. Важна для сигнализации. Может быть 

зажжена банкнотом и спичкой и будет плыть по воде, привлекая внимание. 

• Канистра с водой. Необходима для утоления жажды. 

• Коробка с армейским рационом. Обеспечивает основную пищу. 

• Непрозрачная плёнка. Используется для сбора дождевой воды и для защиты 

от непогоды. 

• Коробка шоколада. Резервный запас пищи. 

• Рыболовная снасть. Оценивается ниже, чем шоколад, потому что в данной 

ситуации «синица» в руках лучше «журавля» в небе. Нет уверенности, что вы 

поймаете рыбу. 

• Нейлоновый канат. Можно использовать для связывания снаряжений, чтобы 

оно не упало за борт. 

• Плавательная подушка. Спасательное средство на случай, если кто-то упадёт 

за борт. 

• Репеллент, отпугивающий акул. Назначение очевидно. 

• Ром, крепостью 80%. Содержит 80% алкоголя – достаточно для 

использования в качестве антисептика, в других случаях имеет малую ценность, 

поскольку употребление может вызвать обезвоживание. 

• Радиоприёмник. Имеет незначительную ценность, так как нет передатчика. 
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• Карты Тихого океана. Бесполезны без дополнительных навигационных 

приборов. Для вас важнее знать, не где находитесь вы, а где находятся спасатели. 

• Противомоскитная сетка. В Тихом океане нет москитов. 

• Сектант. Без таблиц и хронометра относительно бесполезен.  

Основная причина более высокой оценки сигнальных средств по сравнению с 

предметами поддержания жизни (пищей и водой) заключается в том, что без средств 

сигнализации почти нет шансов быть обнаруженными и спасёнными. К тому же в 

большинстве случаев спасатели приходят в первые 36 часов, а человек может 

прожить этот период без пищи и воды. 

Предложите сравнить «правильный» ответ, собственный результат и результат 

группы: для каждого предмета списка надо вычислить разность между номером, 

который присвоил ему индивидуально каждый участник, группа и номером, 

присвоенным этому предмету экспертами. Сложите абсолютные значения этих 

разностей для всех предметов. Если сумма больше 30, то участник или группа 

«утонули»;  

В). Сравните результаты группового и индивидуального решения. Явился ли 

результат группового решения более правильным по сравнению с решением 

отдельных участников? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дает ли игра возможность количественно оценить эффективность 

группового решения? 

2. Оцените качество и количество индивидуальных и групповых решений. 

3. Оцените временной фактор в решении задачи. 

4. Согласны ли Вы с утверждением, что решения, принятые в результате 

группового обсуждения, оказываются более рискованными, чем индивидуальные 

решения. 

5. Кто вносил больший вклад в выработку групповых решений? Какие 

качества, знания и умения позволили участникам стать лидерами? 

Рекомендации. 

1. Выполнить минимум 2 тренинга. 

2. После каждого тренинга обязательное обсуждение в кругу - подведение 

итогов. 

3. По завершении 1 части обязательно предложить каждому участнику 

оценить свои качества на основе индивидуального тестирования (тесты 

«Лидерские качества», «Работа в группе»). Цель: каждый участник должен 

получить представление о своих качествах как лидера и участника группы. 

 

ЧАСТЬ 2. ТЕМА «ЛИДЕРСТВО». 

 

«РЕКЛАМА» (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства»). 

Цели: 

o освоить активный стиль общения и развить в группе отношения 

партнерства; 

o развить самостоятельность, творческий подход к заданию, лидерские 

навыки в участниках тренинга; 

o поупражняться в способности убеждать – навыке, необходимом для лидера. 

Время: 60-90 минут. 

Ход упражнения. 

1-ый этап 

Группа разбивается на пары. Важно проследить за тем, чтобы вместе оказались 

люди, как можно менее знакомые друг с другом. Ведущий объясняет задание. 

- Представьте, что каждый из вас - член закрытого элитарного клуба. 
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Естественно, что вы знакомы со всеми его участниками, доверяете им, вам хорошо 

вместе. Раз в году двери клуба открываются для всех. В этот день вы можете 

попытаться ввести в круг членов клуба своих друзей. Для этого вам предстоит 

подготовиться и дать своему товарищу такую рекомендацию, чтобы ни один из 

членов клуба не смог проголосовать против приема новичка. Это нелегко, но 

возможно.  

Как практически будет проходить прием? Вы разбились на пары. Каждый из 

участников пары подумает несколько минут и расскажет своему партнеру об одном 

своем положительном качестве. Качество это может быть любым, но значимым.  

2-ой этап  

В свою очередь, рассказавший о себе выслушивает историю своего партнера о 

том качестве, которое выделяет его среди других людей и позволяет претендовать на 

прием в клуб. После того как вы поделились друг с другом информацией о своем 

положительном качестве, вам придется поломать голову над тем, каким образом 

представить перед членами клуба вашего товарища. Отрекомендовать его вы можете 

любым максимально эффектным способом. Например: 

-интервью, представляющее героя, в теле-или радиостудии; 

-рисунок, комикс, шарж с последующим театрализованным комментарием; 

-инсценировка, представляющая личные качества кандидата; 

-комментарий спортивного обозревателя (если ваш герой делает успехи в 

спорте и именно здесь проявляются его человеческие достоинства, упорство, 

надежность, сила воли), или репортаж с выставки, концерта, конкурса (при условии, 

что достижения вашего герояпроя вляются именно в этой сфере деятельности); 

-стихотворение, песня. 

Жанр рекламного выступления не регламентирован. Все, чем богата ваша 

фантазия, может оказаться удачным. Позаботьтесь лишь о том, чтобы избранная 

форма максимально отражала содержание вашего представления. Еще одна важная 

деталь: рассказывая о достоинствах человека, не забудьте назвать его имя! 

Через 20 минут объявляется общее собрание членов клуба для обсуждения 

кандидатов. Эти 20 минут ведущий проводит в работе с участниками, переходя от 

пары к паре, стимулируя работу над рекламой. Иногда придется посоветовать, какая 

форма будет наиболее актуальна для рассказа о том или ином качестве, помочь 

преодолеть стеснение в восхвалении пока что малознакомого человека перед 

другими малознакомыми людьми.  

Нередко вмешательство и поддержка режиссера потребуются даже на более 

раннем этапе, когда участники пары рассказывают друг другу о своих достоинствах. 

Порой можно услышать от молодого "актера": "А я не знаю, какие у меня 

положительные черты!" Выясняется, что для многих проще определить, в чем они 

слабы, несовершенны, чем назвать качества, которыми человек вправе гордиться. 

Иногда черты характера подменяются названием достижений: "Я - лучший в классе 

ученик", "У меня -первое место в городе по плаванию!" В таких случаях пробуем 

перевести достижения на другой язык: что во мне помогло добиться такого яркого 

результата? Упорство? сила воли? стремление довести дело до конца? 

3-ий этап 

Внимание, объявляется минутная готовность! Просьба всем собраться в зале 

клуба на церемонию представления новых участников! 

Сейчас нам предстоит познакомиться с новыми кандидатами. Если 

рекомендация, представленная вам, уважаемые члены клуба, покажется достаточной 

и убедительной, прошу своими аплодисментами высказать решение о приеме в 

члены клуба. А теперь я приглашаю на сцену первую пару участников! 

Завершение. После того как все пары представили друг друга, выясняем, что 

дала каждому работа над заданием. Отмечаем оригинальные идеи и удачные 
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выступления, дружественность атмосферы и важность поддержки.  

 

ЛИДЕР -ЭТО... (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства») 

Цели: 

o освоить активный стиль общения и развить в группе отношения 

партнерства; 

o потренироваться в определении четких и ясных признаков лидерского 

поведения, осознании лидерских качеств. 

Материалы: листы пол у ватмана, ножницы, клей, маркеры, карандаши, 

множество рекламных проспектов, журналов, газет. 

Время: 60 минут. 

Ход игры 

Это задание – отличный «разогрев» группы перед тренингом лидерства. 

Материалы, которые в игровой форме представят и обсудят участники, послужат 

ориентиром для всего блока занятий. Возможно, тренер и группа будут 

возвращаться к ним не раз в ходе встреч. Поэтому желательно использовать большие 

листы, которые легче сохранить в течение длительного срока. 

Всем игрокам предоставляются разнообразные канцелярские материалы, 

газеты, журналы, рекламные проспекты. В течение 30-40 минут они готовят 

(поодиночке либо в парах) некий коллаж с использованием газетных заголовков, 

фотографий, рисунков от руки или найденных в рекламных изданиях, журналах, 

газетах. 

Тема работы: «Я -лидер!». В работе нужно попытаться в визуальной форме 

представить качества, которые характеризуют лидера, рассказать о своих 

способностях вести за собой людей, руководить ими. Пока группа работает, в 

комнате звучит фоном энергичная, ритмическая музыка, создающая рабочее 

настроение, поддерживающая творческий настрой участников. Когда время на 

подготовку закончено, музыка микшируется – это знак участникам начать уборку 

рабочих мест, освобождение комнаты от обрезков и мусора.  

В это время тренер нумерует полученные от участников анонимные листы и 

развешивает их. После того как «субботник» завершен и место освобождено для 

продолжения работы, начинаем «лидерский променад». Все лидеры прогуливаются 

по комнате, на стенах которой закреплены скотчем рекламные постеры, и делают 

для себя пометки, кто является, по их мнению, авторами увиденных работ. 

Завершение 

Собираемся вместе и обсуждаем увиденное. Участники зачитывают свои 

мнения об авторстве работ, рассказывают, что им показалось наиболее 

привлекательным, ярким в работе товарищей. 

В заключение на доске или флипчарте записываем набор лидерских качеств. 

 

ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ (Источник Кипнис М. «Тренинг 

лидерства») 

Цели: 

o освоить активный стиль общения и развить в группе отношения 

партнерства; 

o потренироваться в определении четких и ясных признаков харизматического 

поведения, осознании лидерских качеств. 

Время: 30 минут. 

Ход игры. 

Для начала обсудим с группой само понятие «харизматическая личность». 

После того как участники придут к решению, что харизма -это способность человека 

притягивать и удерживать внимание других людей, излучать энергию, которая 
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способствует приятию такого человека, ощущению легкости и желательности его 

присутствия, приходим к выводу, что харизматический лидер наделен неуловимым 

шармом, который обеспечивает ему возможность влияния на людей. 

Харизматический человек уверен в себе, но не самоуверен, он приветлив, но не 

«сладок» и не льстив, общение с ним приятно, к словам его хочется прислушиваться.  

Ах, как хочется быть харизматическим! Что для этого сделать? Ну, во-первых, 

попытаться проанализировать, как выглядит и как ведет себя харизматическая 

личность. Во-вторых, попытаться «настроиться на волну» харизматического лидера, 

поискать подсказки в стиле его поведения, в его жестах, мимике, манере вести 

разговор, держаться с другими людьми. 

 

Инструкция. 

Разбейтесь на группы по три-четыре человека.  

Первое задание для каждой группы: поделиться своими впечатлениями о 

встречах с харизматической личностью. Кто она, эта личность? В чем проявляется ее 

харизма? Чему бы вы хотели и могли научиться у нее? 10-15 минут. 

Следующий этап работы: выстроить на базе рассказов живую скульптуру, 

отражающую смысл услышанных историй.  

Даем каждой группе возможность показать свою композицию другим группам. 

Обсуждаем, как в бессловесной статической композиции проявляется 

харизматичность личности.  

Какие элементы качеств характера лидера мы можем определить визуально?  

Просим участников тренинга дать яркое и емкое название скульптуре 

товарищей. 

Завершение. 

Завершая игру, отмечаем еще раз черты харизматической личности.  

• Нужно ли лидеру быть харизматичным?  

• Как шла работа в подгруппах?  

• Какие из историй, рассказанных товарищами, вам запомнились?  

• Что вы могли бы сделать, чтобы стать харизматической личностью? 

• Как можно научиться этому? 

 

 

ЧАСТЬ 3. ТЕМА «КОМАНДНАЯ РАБОТА» 

 

«БЕЗ КОМАНДИРА» (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства») 

Цели: 

o изучить сотрудничество как альтернативу конфликту в групповой 

деятельности; 

o изучить преимущества и недостатки коллективной ответственности; 

o развить умение и готовность принимать ответственность на себя, отработать 

умения продуктивно действовать в недирективной среде в условиях 

неопределенности. 

Время: около 20 минут. 

 

Ход игры. Нередко нам приходится встречаться с людьми, которые, кажется, 

только того и ждут, чтобы ими руководили. Их кто-то обязан организовывать, 

направлять, так как проявить собственную инициативу (и затем отвечать за свои 

решения и поступки) люди подобного типа боятся. Есть и другой тип - неуемные 

лидеры. Эти всегда знают, кто и что должен сделать. Без их вмешательства и заботы 

мир непременно погибнет! 

Понятно, что и мы с вами принадлежим либо к ведомым, либо к лидерам, либо 
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к какой-то смешанной -между тем и другим типом -группе. 

В задании, которое вы попробуете сейчас выполнить, тяжело придется и явным 

активистам, и крайним пассивистам, потому что никто и никем не будет руководить. 

Абсолютно! Весь смысл упражнения в том, что при выполнении той или иной 

задачи каждый из участников сможет рассчитывать исключительно на свою 

смекалку, инициативу, на свои силы. Успех каждого станет залогом общего успеха. 

Итак, с этой минуты каждый отвечает только за себя! Слушаем задания и 

пытаемся как можно лучше справиться с ними.  

Любой контакт между участниками запрещен: ни разговоров, ни знаков, ни 

хватания за руки, ни возмущенного шипения -ничего! Работаем молча, максимум – 

взгляд в сторону партнеров: учимся понимать друг друга на телепатическом уровне! 

- Прошу группу построиться в круг! Каждый слышит задание, анализирует его 

и пытается решить, что ему лично предстоит сделать, чтобы в итоге группа 

максимально быстро и точно встала в круг. 

Очень хорошо! Вы обратили внимание, что у некоторых прямо руки чесались, 

так хотелось кем-нибудь по-управлять. А немалая часть из вас стояла в полной 

растерянности, не зная, что предпринять и с чего начать.  

Продолжим тренировать личную ответственность. Выстройтесь, пожалуйста: 

- в колонну по росту; 

- два круга; 

- треугольник; 

- шеренгу, в которой все участники выстраиваются по росту; 

- шеренгу, в которой все участники расположены в соответствии с цветом 

волос: от самых светлых на одном краю до самых темных на другом; 

- живую скульптуру "Звезда", "Медуза", "Черепаха"... 

Завершение: обсуждение игры. 

- Кто из вас лидер по натуре? 

- Легко ли было отказаться от руководящего стиля поведения? 

- Что вы чувствовали? Успокоил ли вас очевидный успех группы в попытках 

самоорганизации? Теперь вы больше надеетесь на товарищей, не так ли?  

Не забудьте, что и каждый из вас внес лепту в общую победу! 

- Каковы были ощущения людей, которые привыкли быть ведомыми? Тяжело 

остаться вдруг без чьих быто ни было оценок, советов, указаний? 

- Как вы понимали, верны ваши действия или ошибочны? Понравилось ли 

отвечать за себя и самостоятельно принимать решения? 

 

 

ПО ОДНОМУ! (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства») 

Цели: 

o потренироваться в слаженной групповой работе над поставленной целью; 

o развить умение участников концентрироваться на партнере; 

o отработать навыки действия в недирективной среде; 

o научиться распознавать внутренние конфликты в группе, препятствующие 

эффективной совместной деятельности. 

Размер группы: оптимальное количество -10-15 человек. 

Время: 30-40 минут. 

Ход упражнения. 

Здесь предложено два варианта упражнения, которые потребуют от участников 

координации действий, максимальной сосредоточенности и терпения. 

Вариант 1. Участники садятся в круг. 

Задание: сосчитать от одного до двадцати одного, называя цифры по порядку. 

Каждый из участников за один раз может назвать не более одной цифры.  
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Сложность в том, что не устанавливается никакой очередности. Наоборот, 

любой намек на установление игроками порядка входа в игру немедленно 

пресекается ведущим. Поэтому, как правило, несколько игроков, не зная о 

намерениях друг друга, одновременно вступают в игру и называют следующую по 

порядку цифру. В этом случае счет возобновляется с единицы. 

Партнеры должны проявить максимум собранности и эмпатичности, чтобы 

предугадать действия других участников и не назвать цифру одновременно с 

другими игроками.  

Нередко (через небольшое время после начала игры и после серии неудач) в 

группе начинает возникать напряжение между игроками. Это сопровождается 

взаимными обвинениями, которые потом важно отследить во время подведения 

итогов игры. Как правило, в этих обвинениях мало реальных просчетов того или 

иного игрока, скорее это «выпуск пара», прорывающееся наружу раздражение от 

коллективного неуспеха. 

Итак, прошло немало времени, пока вы тренировались в умении понимать друг 

друга с полувзгляда. И, в конце концов, команде удалось досчитать до двадцати 

одного, не перессорившись и научившись самостоятельно отвечать за собственные 

просчеты и ошибки. Молодцы! 

Вариант 2. Теперь попробуем выполнить сходное задание в другой форме. 

Прошу выйти на площадку 10-12 добровольцев. (Упражнение эффективно при 10-15 

участниках. При большем количестве затрудняется контроль, при меньшем – 

задание становится легко выполнимым). 

Наши добровольцы проведут на площадке всего три минуты. Каждому из них 

придется то находиться в движении, совершая короткие сольные переходы, то 

замирать на месте...  

Что здесь сложного? Сложность заключается в том, что, как и в варианте со 

счетом, в этой модификации задания существуют жесткие и не столь простые для 

выполнения правила: 

• начинать движение по площадке и совершать переход может каждый раз 

лишь один из игроков команды. Одновременное начало движения двух или более 

участников приводят к их проигрышу и выходу из игры; 

• каждый сольный переход продолжается не более 10 секунд. Каждый из 

игроков в ходе игры может совершить любое количество переходов; 

• только когда предыдущий игрок остановился, следующий может начать 

движение (опять-таки - не дольше 10 с.); 

• паузы между переходами не могут превышать трех секунд. Значит, если по 

счету «три» ведущего ни один из участников не начал движение, вся команда 

считается проигравшей. 

 

ПЕЧАТНАЯ МАШИНКА (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства») 

Цели: 

o в игровой форме подчеркнуть важность каждого игрока в решении 

групповой задачи; 

o закрепить навыки совместного решения групповой задачи; 

o развить концентрацию внимания участников тренинга. 

Размеры группы: как минимум, 8-10 человек.  

Материалы: доска и мел или флип-чарт с фломастерами для записи текста 

упражнения.  

Время: 15-20 минут. 

Ход упражнения. 

Это упражнение лучше всего проводить с группой игроков в 8-14 человек. 

Если же группа большая, то образуем подгруппы. На доске/флип-чарте записывается 
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текст: 

- Не печалься о том, что никто не знает тебя, а стремись быть тем, кого могут 

знать. (Конфуций) 

- Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть 

учителем. (Конфуций) 

- Человек – все равно что кирпич: обжигаясь, он становится твердым. (Бернард 

Шоу) 

Задание усложнится тогда, когда чтение каждого текста станет задачей 

коллективной. Это значит, что сейчас каждый игрок получит лишь по одному слову 

из текста. Я попрошу вас после этого произнести афоризм целиком, добившись 

логически верного и эмоционально наполненного звучания. 

Итак, первому игроку - первое слово «не», второму – «печалься», третьему – 

«о», четвертому – «том» и т.д. Так распределяем текст первого отрывка, разделив его 

на сегменты. Если игроков не хватает, то даем некоторым по несколько слов. 

 

Приступаем к самому упражнению. Читая слово, игрок как бы впечатывает его 

в общий текст и в сознание участников группы. 

С первых же попыток произнести текст как единое логическое и эмоционально 

окрашенное целое группа столкнется с проблемой: каждый игрок будет ставить 

после своего слова интонационную точку, как бы завершая своим словом 

высказывание. Разнобой силы голоса, эмоций также будет мешать целостному 

восприятию афоризма.  

Добиваемся единого звукового, логического и эмоционального звучания, пока 

не достигаем целостной осмысленной и ритмической передачи текста. После этого 

переходим к следующему афоризму. 

Завершение 

- Чем, на ваш взгляд, полезно это упражнение будущим лидерам? 

- После разбора хода игры давайте вновь вернемся к трем афоризмам, чтобы 

обсудить их смысл. 

 

МНЕ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ!.. (Источник Кипнис М. «Тренинг 

лидерства») 

Цели: 

o потренироваться в осознании собственных поведенческих моделей; 

o закрепить навыки диалогового стиля общения в практике лидера; 

o развить эмпатические возможности; 

o потренироваться в «отзеркаливании» собеседника, пристройке. 

Материалы: флип-чарт/доска. 

Ход упражнения 

Группа разбивается на подгруппы в 3-5 человек. 

На доске или флип-чарте записаны роли: 

o ДРУГ 

o начальник 

o партнер 

o подчиненный 

o сосед 

дальний знакомый 

o коллега по работе. 

Ведущий просит каждую подгруппу задуматься над тем, как одна и та же 

информация трансформируется в различной ситуации, применительно к различным 

людям, в зависимости от формы высказывания. 

Насколько мы успешны в том, что можно было бы назвать уместным 
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поведением – реакциями, адекватными той ситуации, месту, в которых мы 

оказались, людям, с которыми мы общаемся? 

-Мне необходима помощь! – обращаетесь вы к различным людям и получаете в 

ответ... 

Давайте проверим, как каждый из перечисленных на доске/флип-чарте людей 

может отреагировать на вашу просьбу.  

Построим работу следующим образом: 

- в каждой подгруппе определите для себя, о каком виде деятельности будет 

идти речь, в какой помощи вы нуждаетесь; 

- каждый попытается представить себе (можно сделать необходимые пометки), 

как будет развиваться сцена-диалог с каждым из героев, указанных в нашем списке; 

- следующий этап заключается в том, что в группе проигрываются все 

варианты диалога со всеми героями.  

Каждый из участников подгруппы может поучаствовать в импровизированной 

сцене-диалоге, предъявив товарищам свое видение ситуации и разыграв с партнером 

свой вариант развития сцены; 

- последний этап – обсуждение.  

Чтобы сделать его эффективными конкретным, раздаем каждой подгруппе 

листок с наводящими вопросами: 

1. Насколько варианты, которые были заранее подготовлены вами, 

вписываются в общее представление группы о том, как может развиваться ситуация? 

2. Считаете ли вы свои предложения оптимальными после того, как 

познакомились с мнениями других участников команды? 

3. Считаете ли вы свой вариант развития сюжета более примиренческим, более 

агрессивным, более нейтральным, более интеллигентным, чем варианты, 

предложенные товарищами? Говорит ли выбранный вами способ реакции о стиле 

вашего поведения в реальной обстановке? 

4. Что в реакциях и предложениях товарищей по группе показалось вам 

неприемлемым? Что стало неожиданностью? С чем вы готовы безоговорочно 

согласиться?  

Завершение. 

Приглашаем все группы соединиться в форум. Предлагаем участникам 

упражнения самостоятельно определить, что являлось для них главным в 

проведенном упражнении, в чем его польза и учебный потенциал. Поощряем 

высказывания перед общим форумом. Подводим итог выступлениям. 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ НЕЗНАЙКИ (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства») 

Цели: 

o способствовать мобилизации внимания участников и их участию в решение 

групповой задачи; 

o интегрировать группу за счет осознания коллективной ответственности и 

включенности в совместную командную деятельность; 

o потренироваться в выработке совместной стратегии и тактики успеха; 

o развить лидерские качества в членах команды, проверить их готовность 

взять на себя ответственность за решение задачи, возможность эффективно работать 

и общаться с партнерами по команде. 

Материалы: набор карточек с материалами игры, флип-чарт, маркеры для 

записи, секундомер (идеальный вариант – большие настенные часы с секундной 

стрелкой). 

Время: 1 час. 

Ход игры. 

К игре необходимо подготовить карточки из плотной бумаги. На каждой 
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карточке помещаем данные ниже фрагменты информации (каждый абзац текста 

соответствует отдельной карточке!): 

o Что такое боб? 

o С какой скоростью ехал Незнайка от Огурцовой реки в Солнечный город? 

-Незнайка ехал от Огурцовой реки в Солнечный город со скоростью один грих. 

o Что такое нюш? 

o Сколько бобов в одном часе? 

o Между бульваром Васильков и Солнечным городом120 михов. 

o Что такое мих? 

o 1 боб = 2 лизам. 

o Незнайка ехал от бульвара Васильков до Солнечного города со скоростью 

0,8 грих. 

o Сколько михов в одном километре? 

o Что такое лиз? 

o Между Цветочным городом и Солнечным городом1500 нюш. 

o Боб -это единица времени. 

o В одном километре 10 михов. (1 км = 10 мих). 

o От Огурцовой реки до Цветочного города расстояние в 500 нюш. 

o Мих -это единица для измерения расстояния. 

o Какое расстояние между Цветочным городом и Солнечным городом? 

o Незнайка всегда ведет машину с постоянной скоростью. 

o В одном часе два боба. (1 час = 2 боба). 

o Незнайка проехал расстояние от Огурцовой реки до Солнечного города за 

время в одну пятую боба. 

o 1 нюш = 10 михам. 

o Какое расстояние между Солнечным городом и бульваром Васильков? 

o Что такое грих? 

o Какое расстояние между Огурцовой рекой и Цветочным городом? 

o Незнайка ехал из Цветочного города к Огурцовой реке со скоростью 25 

нюш/лиз. 

o 1 грих = 25 нюш/лиз. 

o Маршрут путешествия Незнайки - прямое шоссе от Цветочного города через 

бульвар Васильков и Огурцовую реку до Солнечного города. 

Тренер объявляет команде, что ей предстоит в течение 40 минут решить некую 

логическую задачу. Задача записывается на доске в виде вопроса: 

«Сколько времени заняла поездка Незнайки от Цветочного города до 

Солнечного города?».  

Чтобы найти ответ, игрокам придется обменяться информацией, так как 

каждый из членов команды получает лишь отдельный фрагмент условия задачи 

(если игроков меньше, чем карточек, то некоторые игроки могут получить несколько 

карточек). 

После того как будет дан старт, можно начинать обмениваться информацией.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ лишь передавать карточки из рук в руки, собирать их в одном 

месте или у одного человека.  

Карточка, полученная каждым игроком, остается с ним до конца игры! По ходу 

игры можно делать записи, ходить, обсуждать задачу и т.д. 

Через 40 минут представитель команды должен сообщить тренеру ответ. 

Завершение. 

Предлагаем участникам упражнения самостоятельно определить, что являлось 

для них главным в проведенном упражнении, в чем его польза и учебный потенциал. 

Поощряем высказывания перед общим форумом. Подводим итог упражнения. 
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АРТЕЛЬ ХУДОЖНИКОВ (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства») 

Цели: 

o способствовать мобилизации внимания и творческой фантазии участников в 

ходе решения групповой задачи; 

o интегрировать группу за счет осознания коллективной ответственности и 

включенности в совместную командную деятельность; 

o потренировать зрительное воображение и память, развить навыки 

пространственной согласованности среди членов группы. 

Материалы: лист бумаги. 

Время: 15-20 минут. 

Ход игры. 

Участники садятся в круг. Одному из игроков дается чистый лист бумаги. 

Тренер просит его, вглядываясь в лист, начать «словесное рисование» – описание 

пейзажа, портрета, натюрморта или любой другой бессюжетной картины. Рассказчик 

пытается определить фрагменты картины, где и как они расположены, какими 

красками изображены, уточняет подробности.  

По хлопку ведущего листок передается следующему по порядку игроку, 

который продолжает рисовать ту же картину, заполняя пространство листа новыми 

элементами изображения. 

Картина «рисуется» совместными усилиями команды до тех пор, пока кто-то 

из игроков не сообщает о том, что изображение рассыпалось – он не может 

вспомнить, чем заполнен лист, который находится в его руках. С этого игрока 

начинается совместное «рисование» следующей картины. 

Завершение: обсуждение игры. 

Что понравилось, а что не понравилось в игре?  

Как команда воспринимает скрытый смысл задания?  

Чему учит отработанное упражнение?  

Развитие внимания, зрительного воображения, умения пространственного 

ориентирования; тренировка концентрации; развитие группового сотрудничества, 

взаимопонимания. 

 

ЧАСТЬ 4. «КОНФЛИКТ В ГРУППЕ» 

 

СКУЛЬПТУРА КОНФЛИКТА (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства») 

Цели: 

o отработать умение продуктивно действовать и принимать эффективные 

решения в кризисной ситуации; 

o способствовать мобилизации внимания участников на партнере и 

включенности их в решение групповой задачи; 

o потренироваться в определении четких целей деятельности, в выработке 

индивидуальной и совместной стратегии и тактики успеха. 

Время: 1-1,5 часа. 

Ход игры.  

Нередко мы затрудняемся в решении конфликтной ситуации не потому, что не 

понимаем сути проблемы, а из-за растерянности перед выбором эффективной 

тактики поведения из множества возможных. Эта драма выбора иногда парализует 

волю, вгоняет нас в цейтнот, не дает сосредоточиться на главном. Методика 

"Скульптур" поможет увидеть проблему в виде образа, включит в активную работу 

правополушарный отдел мозга, следовательно, задействует наши творческие силы, 

столь необходимые для эффективного и нетривиального действия. 

1. Упражнение начинается с разделения команды на подгруппы (3-4 человека). 

В каждой подгруппе просим участников в течение 10 минут сосредоточиться на 
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одной из проблем, конфликтных ситуаций, знакомых им по собственной жизни, тех, 

которые заботят их в настоящий момент. Необходимо на листе бумаги: 

o четко сформулировать, назвать суть конфликта или проблемы так, как это 

видится самим игрокам; 

o назвать по имени (и по должности, родственным или иным связям, если 

такие существуют) непосредственных участников конфликта; 

o приготовиться к устному описанию конфликта, а затем рассказать о 

конкретной ситуации, которая наиболее внятно представляет проблему и 

расстановку сил. 

2. Следующий этап работы – рассказ участников подгруппы о собственной 

жизненной ситуации. Товарищи лишь слушают, воздерживаясь от оценок. 

3. Группа выбирает один из рассказов, прозвучавших в кругу, определяет его 

как рабочий материал встречи. С этого момента рассказчик, чья история принята к 

инсценировке, остается вне действия, а товарищи в течение 5-7 минут, удалившись 

от него, работают над скульптурой, которая могла бы аллегорически выразить суть 

конфликта. В этой скульптуре могут прослеживаться определенные герои ситуации, 

она количественно (по составу актеров) может совпадать с количеством участников 

конфликта. А может лишь образно сформулировать суть проблемы, ее 

эмоциональный градус, состояние человека, который находится в эпицентре 

конфликта. 

4. Группа возвращается к своему товарищу и представляет ему скульптуру – 

плод коллективного творчества. 

5. Наш герой сообщает о своем восприятии увиденного: насколько скульптура 

отражает его представления о конфликте и собственной роли в нем, как он со 

стороны воспринимает полученную от группы обратную связь, насколько 

представление соответствует его формулировке конфликта, записанной на листе. 

6. Следующим этапом работы руководит наш герой. Он выстраивает из 

товарищей еще одну скульптуру, которая отражает его видение разрешенной 

проблемы. Эта скульптура должна задействовать конфликтующие силы после того, 

как проблема решена, показать их взаимодействие, или их эмоциональное состояние, 

или физический результат разрешенного противодействия, или его метафорический 

образ. 

Завершение. 

Все работавшие самостоятельно группы собираются вместе. На форуме тренер 

ставит вопрос о том, как шла работа в группах. Спрашивает об эффективности 

упражнения и его эмоциональном воздействии на группу в целом.  

o Как сам герой ситуации оценивает успех работы?  

o Дало ли ему новый ракурс во взгляде на конфликт представление, 

подготовленное товарищами?  

o Помогло ли разобраться в расстановке сил, в собственном поведении, 

натолкнуло ли на новые идеи по поводу решения конфликта?  

o Какие из качеств лидера мы можем отработать в данном задании?  

o В чем потренировать себя? 

 

 

ЕРУНДА – КАТАСТРОФА (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства») 

Цели: 

o помочь участникам преодолеть внутренние барьеры и страхи перед 

кризисной ситуацией, умение мобилизоваться в состоянии конфликта; 

o потренироваться в использовании рефрейминга для получения объемной 

картины действительности и возможности представить альтернативу проблеме; 

o стимулировать изменение отношений к конфликтной ситуации как пример 
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одного из стилей решения конфликта – избегание (или уход). Проверить 

эффективность этого метода. 

Время: 20-60 минут. 

Ход игры. 

Группа разбивается на подгруппы (5-6 человек). В каждой подгруппе 

предлагаем участникам рассказать реальную историю конфликта (семейного, 

служебного, с друзьями и т.д.).  

Затем подгруппа формирует дуэты и трио, которым предстоит представить 

небольшую инсценировку конфликта, о котором шла речь. Каждая актерская 

«единица» покажет один из выбранных ею сюжетов в двух вариантах: как 

катастрофу, и как ничего не значащую ерунду. (Или наоборот: ерунда приобретает 

внезапно катастрофические последствия и размах.) 

После краткой репетиции – показ сцен и обсуждение. 

Важно услышать мнение рассказчиков, которым представилась возможность 

воочию увидеть два способа отношения к проблеме, узнать об их впечатлении об 

инсценировке.  

Изменила ли сцена остроту отношения к конфликту? Если да, то как: усилила 

или ослабила его?  

Не кажется ли им, что проблема, озвученная и представленная на площадке 

товарищами, выявила какие-то новые особенности самой ситуации конфликта, 

объяснила поведение его реальных участников? 

 

«СГЛАЖИВАНИЕ КОНФЛИКТОВ» (Источник: Бука Т.Л., Митрофанова 

М.Л. «Психологический тренинг»). 

Время: 20 минут. 

Инструкция. 

Группа делится на команды по три человека. 

Задача каждой команды – придумать сценарий, в котором два человека 

представляют конфликтующие стороны, а третий – старается их примирить. Вам 

необходимо в течение пяти минут придумать конфликтную ситуацию и обыграть ее.  

 

«ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КОНФЛИКТОВ» (Источник:Бука Т.Л., 

Митрофанова М.Л. «Психологический тренинг»). 

Оказывается, у конфликтов бывают как плюсы, так и минусы.  

Инструкция. 

Разбейтесь на 2 команды. Первая команда записывает как можно больше 

позитивных следствий конфликтных ситуаций, вторая команда описывает 

негативные последствия конфликтов. На работу группам даётся по 10 минут. 

Далее каждая группа оглашает свой список, а ведущий фиксирует его на листе 

ватмана или доске. Если у команды соперников возникают вопросы и замечания, то 

они могут их озвучить, после того как команда полностью закончит свой ответ. 

Плюсы 

✓ конфликт вскрывает "слабое звено" во взаимоотношениях; 

✓ дает возможность увидеть скрытые отношения; 

✓ дает возможность выплеснуть отрицательные эмоции, снять напряжение; 

✓ пересмотр своих взглядов на привычное; 

✓ способствует сплочению коллектива при противоборстве с внешним врагом. 

Минусы: 

✓ отрицательные эмоциональные переживания, которые могут привести к 

различным заболеваниям; 

✓ нарушение деловых и личных отношений между людьми, снижение 

дисциплины-ухудшение социально-психологического климата; 
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✓ ухудшение качества работы - сложное восстановление деловых отношений; 

✓ представление о победителях или побежденных как о врагах; 

✓ временные потери - на 1 мин. конфликта приходится 12 мин. после 

конфликтных переживаний. 

 

«ДРУГИМИ СЛОВАМИ» (Источник: Бука Т.Л., Митрофанова М.Л. 

«Психологический тренинг»). 

В этом упражнении вам предлагается поработать над неконструктивными 

установками в общении с другими людьми, которые зачастую приводят к 

возникновению или еще большему усугублению конфликта. Обычно нас раздражает, 

а порой и просто выводит из себя, когда другой человек говорит нам фразы типа: 

"Ты должен...", "Это твоя обязанность...", "С тобой невозможно разговаривать...", 

"Ты безответственный человек" и т.п. 

Эти и подобные высказывания приводят к возникновению барьеров общения, 

увеличению напряжения. Поэтому очень важно, особенно в конфликтной ситуации, 

отслеживать неконструктивные установки в общении. 

Сейчас я вам раздам листочки с высказываниями   ваша задача 

перефразировать ряд неконструктивных утверждений в конструктивные. Например, 

«Ты должен принести мне книгу». (Я была бы рада, если бы ты принёс мне книгу). 

✓ «Он должен заботиться обо мне». («Мне хочется, чтобы он заботился обо 

мне»); 

✓ «Ты не должна была ходить на ту вечеринку». («Я бы предпочел, чтобы ты 

не ходила на вечеринку»); 

✓ «Ты ни разу в жизни для меня ничего не сделала!» («Мне не хватает 

внимания и заботы с твоей стороны»); 

✓ «Ты должна была предвидеть возможные трудности». («Мне хотелось, чтоб 

ты предвидела возможные трудности»);  

✓ «Меня обидели!» («Я предпочла обидеться»); 

✓ «Меня заставили». («Я не сумела отказаться»); 

✓ «Он - упрямый осёл». («Я не смог убедить его»); 

✓ «Он меня унизил». («Мне было неприятно»); 

✓ «Прекрати меня злить!» («Я начинаю злиться»); 

✓ «Ты должна мне дать программу, книгу» («Мне хотелось бы, чтоб ты дала 

мне программу, книгу»).  

 

«ПОИСК…» (Источник: Бука Т.Л., Митрофанова М.Л. «Психологический 

тренинг») 

Выбираются 4 человека, среди них распределяются роли:  

o директор банка,  

o владелец сети супермаркетов,  

o владелец косметической компании,  

o директор телекомпании.  

Данные участники являются серьезными конкурентами. 

Остальная часть группы делится на команды по 2 человека, их задача 

заключается в совершении нескольких сделок:  

o заключить договор сотрудничества; 

o оформить кредит; 

o провести совместное мероприятие;  

o пустить рекламу на телевидении. 

При этом все эти сделки совершаются со всеми 4 инстанциями. Поскольку они 

изначально конфликтны между собой, цель команд заключить сделки без конфликта, 

приводя доводы «За». 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Индивидуальные траектории 

профессионального развития» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   

22.02.2018 № 122. 

Объектом изучения выступают возможности профессиональной 

самореализации специалиста и процесс трудоустройства. 

Дисциплина формирует целостное представление о возможностях 

оптимального использования в предлагаемых условиях личностных, 

физических и профессиональных ресурсов для выстраивания 

профессиональных траекторий и умение применять полученные знания 

на практике с учетом профессиональной специфики. 

Знания по дисциплине «Индивидуальные траектории 

профессионального развития» могут использоваться любым человеком 

при планировании собственной профессиональной карьеры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины: является приобретение студентами 

бакалавриата представлений о технологии трудоустройства, 

возможностях оптимального использования индивидуальных ресурсов 

для профессиональной самореализации, а также умений и навыков 

применения их на практике. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

• овладение методами анализа индивидуального потенциала и 

использования личностных ресурсов для построения индивидуальных 

образовательных и профессиональных траекторий; 

• освоение навыков планирования и реализации на практике 

индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий. 

• ознакомление с инструментами самопродвижения на рынке 

труда; 

• изучение типов, видов, конфигураций карьер и факторов, 

обусловливающих построение успешной карьеры; 

• формирование умения планировать карьеру и управлять ею. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой 

Результаты 

освоения 

ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе

тенци

и  

 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

Формы 

образователь

ной 

деятельност

и выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен 

уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

управлять 

своим 

временем,  

выстраивать 

и 

реализовыват

ь траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципа 

образования 

в течение 

всей жизни 

УК-6 УК-6.1. 

анализирует 

индивидуальн

ые ресурсы с 

целью 

построения 

траектории 

профессиональ

ного развития 

и реализует 

технологию 

самопродвиже

ния на рынке 

труда  

Методы 

анализа 

индивидуальн

ых ресурсов с 

целью 

построения и 

реализации 

траекторий 

саморазвития 

Технологии 

развития 

личного 

бренда и 

самопродвиже

ния на рынке 

труда 

Анализирова

ть 

индивидуаль

ные ресурсы 

с целью 

разработки 

личной 

траектории 

профессиона

льного 

развития. 

Создавать и 

развивать 

личный 

бренд с 

целью 

самопродвиж

ения на 

рынке труда. 

Применять 

на практике 

технологии 

самопродвиж

ения на 

рынке труда. 

Анализа 

индивидуальн

ых ресурсов и 

разработки 

личной 

траектории 

профессионал

ьного развития 

Планирования 

деятельности 

по развитию 

личного 

бренда. 

Написания 

резюме и 

подготовки к 

собеседовани

ю с 

работодателем 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Самостоятел

ьная работа: 

 

УК-6.2. 

планирует и 

реализует 

траектории 

саморазвития 

на основе 

принципа 

образования в 

течение всей 

жизни с учетом 

тенденций 

рынка 

Содержание 

принципа 

образования в 

течение всей 

жизни. 

Тенденции 

современного 

рынка труда и 

наиболее 

востребованн

ые 

компетенции 

работников. 

Выявлять 

возможные 

для себя 

профессиона

льные 

траектории с 

учетом 

условий 

современног

о рынка и на 

основе 

данных 

"Атласа 

 Определения 

возможных 

путей 

самопродвиже

ния на рынке 

труда с учетом 

индивидуальн

ых ресурсов и 

условий 

современного 

рынка 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Самостоятел

ьная работа: 
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Результаты 

освоения 

ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе

тенци

и  

 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

Формы 

образователь

ной 

деятельност

и выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен 

уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Виды 

профессионал

ьных 

траекторий, 

реализуемых в 

условиях 

современного 

рынка  и на 

основе данных 

"Атласа 

профессий" 

профессий" 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование тем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ/балл 

Форма ПА 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

 С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

  

М
а

ст
ер

- 
к

л
а

сс
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

 Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

заочная форма 

Тема 1.  

Жизненные цели человека 

и индивидуальные траектории 

профессионального развития 

2     

 

   14 Эссе /10 

Отчет по 

практическому 

домашнему 

заданию по теме 

1/10 

Тема 2.  

Профессиональная 

идентичность 

       20 Эссе /10 

Отчет по 

практическому 

домашнему 

заданию по теме 

2 /10 

Тема 3  

Факторы корректировки 

индивидуальных 

профессиональных траекторий 

2        20 Эссе /10 

Отчет по 

практическому 

домашнему 

заданию по теме 

3/10 

Тема 4.  

Технология эффективного 

трудоустройства 

       10 Отчет по 

практическому 

домашнему 

заданию по теме 

4 №1/10 

Эссе/20 

Отчет по 

практическому 

домашнему 

заданию по теме 

4 №2/10 

Всего: 4        64 100  

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Жизненные цели человека и индивидуальные траектории 

профессионального развития. 

Особенности современного рынка труда и динамика изменений 

требований к специалистам. Конкуренция на рынке труда. Занятость и 

безработица. 

Профессиональное развитие в VUCA-мире.  

Компетентностный подход как инструмент для разработки 

образовательной профессиональной траектории. Компетенции и 

компетентность специалиста как факторы востребованности на рынке 

труда. 

Понятие карьеры. Базовые элементы личной карьеры. Специфика 

личной карьеры. Виды карьеры и специфика их реализации. 

Роль личностных особенностей в формировании карьерных и 

жизненных целей. 

Основные направления самореализации: социальная, творческая, 

профессиональная. Этапы и условия самореализации.  

Жизненный сценарий и управление карьерой. Процессы проявления 

карьерной активности с точки зрения психологической теории. Цель 

деятельности и жизненная цель. «Дерево целей». 

 

Тема 2. Профессиональная идентичность. 

Сущность профессиональной деятельности (по профилю 

подготовки). Сфера профессиональной деятельности (по профилю 

подготовки). Структура профессиональной деятельности (цели, 

содержание, средства, формы, методы, действия, условия, технологии и 

результат) (по профилю подготовки). Профессия и ее роль в 

современном обществе (по профилю подготовки). Спектр 

специальностей и специализаций, доступных выпускнику 

профессионального образования (по профилю подготовки). Основные 

функции профессии (по профилю подготовки). 

Атлас профессий как ориентир для профессионального развития и 

«навигатор» на рынке труда. 

Профессиональная идентичность, место профессии в личной 

карьере человека. Отношение к профессии. Формы занятости в 

профессии. 

 

Тема 3. Факторы корректировки индивидуальных 

профессиональных траекторий 

Конфигурации карьеры и типология моделей построения карьеры. 

Этапы развития карьеры в свете возрастных периодов жизни человека. 

Возможности реализации личной карьеры с точки зрения личностного 

становления и динамики жизненного пути.  
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 Направленность личности и ее связь с мотивацией и подходами к 

построению профессиональной траектории. Виды направленности. 

Мотивация карьерного поведения как результат взаимодействия 

потребностей и ресурсов личности. Мотивация карьерного поведения в 

зависимости от темперамента, характера, самопринятия, самооценки, 

самоуважения, уровня притязаний, локуса контроля. Типы карьерного 

поведения как результат сочетания личностных особенностей. 

Стратегии управления карьерой. Тактики управления карьерой. 

Взаимосвязь избранной тактики управления карьерой и личностных 

качеств. 

 

Тема 4. Технология эффективного трудоустройства. 

Твердые и гибкие навыки (Hard- и soft-skills): их значение, 

классификация и способы формирования. Метакомпетенции 

современного профессионала. Социально-профессиональная 

мобильность личности. Личная конкурентоспособность и условия ее 

формирования.  

Карьерное пространство и карьерная среда как контекст развития 

личной карьеры. 

Технология самопродвижения и самопозиционирования на рынке 

труда. Проактивность и «Я-бренд». 

Технологии трудоустройства. Реструктуризация профессиональной 

карьеры. Перепланирование и планирование личной карьеры.  

Составление резюме. Составление портфолио. Написание 

мотивационных писем. Прохождение собеседований. 

 

  

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся по работе во время 

проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
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выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам, их целесообразно записывать. После окончания 

лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по ее теме. 

Обучающимся предоставляется возможность копирования 

презентаций для самоподготовки и подготовки к зачету.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  
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Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практического домашнего задания 

Практические задания используются для контроля факта 

приобретения обучающимися знаний и практических умений по 

соответствующей теме изучаемой дисциплины.  

Выполнение практического задания осуществляется обучающимися 

в режиме самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Задание включает в себя 3 вопроса, для ответа на которые 

необходимо заполнить одну или несколько граф соответствующей 

таблицы.  Пример практического задания по одной из тем курса имеется 

в разделе Х настоящей Программы.  

Выполненные домашние задания по всем темам курса размещаются 

обучающимся для проверки в ЭИОС Мегакампуса Университета 

«Синергия» не позднее даты, указанной преподавателем на первом 

занятии. После проверки набранный за данное задание балл 

преподаватель размещает в ЭИОС Мегакампуса Университета 

«Синергия».      

Методические указания для обучающихся по подготовке эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать проблему, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по проблеме?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

ее анализ. 
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Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические рекомендации для обучающихся по работе с 

литературой и Интернет – ресурсами 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 
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Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

      контроля 

Тема 1.  

Жизненные цели 

человека и 

индивидуальные 

траектории 

профессионального 

развития. 

 

Компетентностный 

подход как 

инструмент для 

разработки 

образовательной 

профессиональной 

траектории. 

Компетенции и 

компетентность 

специалиста как 

факторы 

востребованности на 

рынке труда. 

Виды карьеры и 

специфика их 

реализации. 

Основные 

направления 

самореализации: 

социальная, 

творческая, 

профессиональная. 

Этапы и условия 

самореализации.  

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Написание эссе 

Выполнение 

практического 

домашнего задания, 

подготовка отчета 

 

Эссе 

Отчет по 

практическому 

домашнему 

заданию 

Тема 2.  

Профессиональная 

идентичность. 

Сущность 

профессиональной 

деятельности (по 

профилю 

подготовки). Сфера 

профессиональной 

деятельности (по 

профилю 

подготовки). 

Структура 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Написание эссе 

Выполнение 

практического 

домашнего задания, 

подготовка отчета 

Эссе 

Отчет по 

практическому 

домашнему 

заданию 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

      контроля 

профессиональной 

деятельности (цели, 

содержание, средства, 

формы, методы, 

действия, условия, 

технологии и 

результат) (по 

профилю 

подготовки). Атлас 

профессий как 

ориентир для 

профессионального 

развития и 

«навигатор» на рынке 

труда. Основные 

функции профессии 

(по профилю 

подготовки).  

 

Тема 3  

Факторы 

корректировки 

индивидуальных 

профессиональных 

траекторий 

Типы карьерного 

поведения как 

результат сочетания 

личностных 

особенностей. 

Тактики управления 

карьерой. 

Взаимосвязь 

избранной тактики 

управления карьерой 

и личностных 

качеств. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Написание эссе 

Выполнение 

практического 

домашнего задания, 

подготовка отчета 

 

Эссе 

Отчет по 

практическому 

домашнему 

заданию 

Тема 4.  

Технология 

эффективного 

трудоустройства. 

Карьерное 

пространство и 

карьерная среда как 

контекст развития 

личной карьеры. 

Технология 

самопродвижения и 

самопозиционировани

я на рынке труда. 

Проактивность и «Я-

бренд». 

Реструктуризация 

профессиональной 

карьеры. 

Перепланирование и 

планирование личной 

карьеры. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Написание эссе 

Выполнение 

практического 

домашнего задания, 

подготовка отчета 

 

Эссе 

Отчет по 

практическому 

домашнему 

заданию 

 

 
 



 

14 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература:  

1. Алавердов А.Р. Управление человеческими ресурсами 

организации: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2017. – 680с. – 

(Университетская серия). 

2. Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Педагогическая деонтология: 

современная интерпретация : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11296-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476028 

Дополнительная литература:  

1. Иванова С.В. Мотивация на 100%: а где же у него кнопка? / под 

ред. Е. Харитоновой. - 9-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. - 285 с. – 

режим доступа http://biblioclub.ru 

2. Современные тенденции развития психологии труда и 

организационной психологии / отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев, А.Н. 

Занковский. – М.: Институт психологии РАН, 2015. - 712с. – режим 

доступа http://biblioclub.ru 

3. Курс MBA поменеджменту=The Portable MBA in Management / 

науч. ред. А. Куницын; пер. с англ. А. Исаенко, А. Лисовский ; под ред. 

А.Р. Коэна. - 6-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2016. - 507 с. – режим 

доступа https://biblioclub.ru 

4. Личная эффективность:10 лучших статей HarvardBusinessReview. 

– М.: Альпина Паблишерз, 2016. - 217с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru). 

5. Гребенюк, О. С.  Педагогика индивидуальности : учебник и 

практикум для вузов / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. — 2-е изд., 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09998-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472912 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  

Атлас новых профессий. Ваш 

навигатор по рынку труда 

будущего 

https://new.atlas100.ru/  

https://urait.ru/bcode/476028
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/bcode/472912
https://new.atlas100.ru/
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№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

2.  
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 

№ 197-ФЗв редакции от 05.10.2015 

http://www.consultant.ru 

 

1. 
Молл Е. Современные тенденции 

управления карьерой 

http://www.rb-

edu.ru/library/articles/articles_508.html 

 

2. 
Торшина К., Пасс Ю. Карьера и 

мотивация 

http://www.job-today.ru/issue/s09_99_1.htm 

 

3. 
Несмеева А. Гонка «вслепую» или 

езда без водителя? 
http://nesmeeva.narod.ru/carieer/cariera1.htm 

4. 
Профессиональная карьера: 

планирование и реализация 

https://www.kadrovik.ru/modules.php?op=mod

load&name=News&file=article&sid=10496 

6. Управление деловой карьерой 
https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=00

1096 

7. Технология управления карьерой 
https://rabota.budet.ru/articles/detail.php?id=20

2460 

8. 

Румянцева З., Саломатин Н. 

Управление деловой карьерой в 

организации 

https://emsu.ru/ms/view.asp?c=531&p=1 

9. 
Вишнякова М. Управление 

карьерой 
https://www.career-st.ru/career_cruising/lib/11 

10

. 

Могилевкин Е. Управление 

карьерой – процесс 

прогнозируемый и 

просчитываемый 

https://www.rhr.ru/index/find/to_be/9369,0.htm

l 

 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

http://www.consultant.ru/
http://www.rb-edu.ru/library/articles/articles_508.html
http://www.rb-edu.ru/library/articles/articles_508.html
http://www.job-today.ru/issue/s09_99_1.htm
http://nesmeeva.narod.ru/carieer/cariera1.htm
https://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=10496
https://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=10496
https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001096
https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001096
https://rabota.budet.ru/articles/detail.php?id=202460
https://rabota.budet.ru/articles/detail.php?id=202460
https://emsu.ru/ms/view.asp?c=531&p=1
https://www.career-st.ru/career_cruising/lib/11
https://www.rhr.ru/index/find/to_be/9369,0.html
https://www.rhr.ru/index/find/to_be/9369,0.html
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стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky 

Total Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

 

1. Практическое 

домашнее 

задание  

8-10 – решение верно и хорошо обосновано; 

5-7 – решение неверно по причине незначительных 

ошибок; 

1-4 – в решении допущены грубые ошибки ИЛИ задание 

не решено 

3. Эссе  18-20 /10– тема раскрыта в полном объеме в 

соответствии с рекомендациями, существенных 

замечаний по оформлению нет; 

15-17/9-6 – тема раскрыта в полном объеме в 

соответствии с рекомендациями, есть замечания по 

оформлению; 

10-14/5-3 – тема раскрыта не в полном объеме, 

замечаний по оформлению нет; 

1-9 /2-1– тема раскрыта только частично, нарушены 

правила по оформлению 

0 – эссе не сделано либо полностью не соответствует 

теме. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые практические задания 

Практическое задание 1. 

1. Определите, какие из перечисленных направлений развития 

компетенций Вы реализуете в собственной карьере. 

2. Конкретизируйте свои компетенции в соответствии с 

категориями, представленными на рисунке 2, и проранжируйте их по 

степени значимости для Вашей личной карьеры. 

3. Нарисуйте «колесо компетенций» и отметьте на нем свои 

наиболее значимые компетенции (не менее 5 и не более 12), подписав их 

названия на рисунке. 
     

5 

1 

8 2 

file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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4. Отметьте на «спицах» колеса степень проявленности ваших 

компетенций, взяв за основу 3-балльную шкалу: центр колеса 

соответствует минимальному (нулевому) уровню развития компетеции, 

окружность – максимальному (3 балла). Соедините отмеченные точки 

между собой, чтобы получить «профиль» компетенций. 

5. Проанализируйте полученный «профиль» и обдумайте, какие из 

выявленных Вами компетенций являются Вашими особыми 

преимуществами в управлении карьерой. 

5. Какие из компетенций усиливают или компенсируют друг друга? 

6. Отметьте на рисунке линией другого цвета оптимальный 

«профиль», к которому Вам хотелось бы стремиться, чтобы построить 

успешную личную карьеру. 

7. Сделайте вывод о «зоне ближайшего развития» своих 

компетенций. 

 

Практическое задание 2. 

1.Рассмотрите схему, представленную ниже: 

 

 
 

2. Пользуясь профессиональными стандартами по своей специальности 

и дополнительными источниками, найдите ответы на вопросы, 

представленные в схеме и заполните таблицу. 

Какова сфера Вашей 

профессиональной 

деятельности? 

 

 

4 

7 3 

6 

5 
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Какова структура 

профессиональной 

деятельности? 

(цели, содержание, средства, 

формы, методы, технологии, 

условия, результаты)  

 

 

Каков спектр специальностей и 

специализаций  

в рамках данной области 

профессиональной 

деятельности? 

 

 

Каковы формы занятости в 

рамках данной профессии? 

 

 

Каковы  

функции и роль  

Вашей профессии  

в современном обществе? 

 

 

В чем суть Вашей профессии? 

 
 

  

Практическое задание 3 

1. Составьте список своих жизненных целей, выделив из них те, 

которые имеют, по Вашему мнению, отношение к построению личной 

карьеры. 

Проранжируйте их по срокам: краткосрочные (реализация до 1 

года), среднесрочные (реализация в течение 1-3 лет), долгосрочные 

(реализация в течение 3-7 лет). 

2. Сформулируйте генеральную цель, которой Вы хотели бы 

достичь через 20-25 лет 

3. Постройте на листе бумаги «дерево» целей (см. рисунок 1). 

Напишите цели на отдельных стикерах и наклейте стикеры на рисунок, 

разместив ближе к «корням» краткосрочные цели, долгосрочные – 

ближе к вершине кроны, а генеральную цель – на самой верхушке. 

Проанализируйте, как согласуются между собой обозначенные 

Вами цели. Есть ли цели-«соратники» (т.е. способствующие 

достижению друг друга)? Есть ли цели-«соперники» (препятствующие 

друг другу или даже взаимоисключающие)? Как можно снять 

противоречие? 

Переместите стикеры таким образом, чтобы согласующиеся цели 

располагались на ближайших ветках, а противоречащие – на разных 

ветках и разных (по срокам) уровнях. 

4. Замените стикеры записями на схеме, чтобы зафиксировать 

результат. 

5. Выполните декомпозицию одной из целей, пользуясь схемой 
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«дерева». Каждая цель должна быть разделена на задачи, каждая задача 

– на действия, с помощью которых она будет достигаться (не менее 

трех).  

6. Обдумайте, какие препятствия и ограничения могут возникнуть 

на пути решения данных задач. Каким путем их можно преодолеть?  

Какие важные для Вас ценности и принципы следует учесть при 

планировании? Как в связи с этим должны быть скорректированы 

возможные действия по решению поставленных задач? 

7. Выберите наиболее допустимые и возможные для Вас варианты 

достижения цели. 

8. Рассмотрите еще раз готовое «дерево» и сосредоточьтесь на 

внутренних ощущениях по поводу полученной схемы деятельности: 

какие эмоции и мысли она вызывает? Возникло ли желание что-то 

изменить или, напротив, поскорее продолжить действовать в 

направлении поставленных целей? Если да, то все выполнено верно. 

Если нет, вернитесь на несколько шагов ранее и найдите причину. 

Возможно, цель следует скорректировать.  

9. Сконцентрируйтесь на конечном результате. Если все выполнено 

верно, то Вы сможете почувствовать, что мотивация в отношении цели 

повысилась. 

 
Рисунок 1. «Дерево» целей. 

 

 

Практическое задание 4 

1. Составьте список собственных убеждений, которыми Вы 

руководствуетесь по жизни: 

- о построении карьеры; 

- о финансах; 

- об успешности/неуспешности; 

- о себе и своих возможностях. 

2. Отметьте в данном списке убеждения, являющиеся 
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рациональными установками, по следующим критериям: 

- данные убеждения неоднократно приводили к Вашему успеху; 

- следование этим убеждениям комфортно для Вас; 

- содержание этих убеждений регулярно подтверждается в Вашем 

опыте. 

 

 

3. Оставшиеся иррациональные установки впишите в таблицу. 

№ Иррациональная 

установка 

Какие 

полезные 

функции 

выполняет 

Чему 

препятствует 

Обстоятельства, 

в которых 

убеждение не 

подтверждается 

Рациональная 

установка, 

заменяющая 

иррациональную 

1.      

…      

 

4. Заполните остальные ячейки таблицы, учитывая, что в основе 

любой иррациональной установки всегда есть позитивное намерение и 

опора на частные случаи опыта. В последней графе сформулируйте, на 

какую рациональную установку можно было б заменить устаревшее 

убеждение. Новая установка должна касаться того же аспекта, что и 

прежняя, но реально способствовать Вашему успеху. 

 

Практическое задание 5 

1. Нарисуйте на большом листе бумаги два круга (один в другом). В 

эти круги Вы будете вносить Ваши ресурсы достижения успеха. 

2. Проанализируйте свои наиболее характерные качества и 

основные компетенции, всегда помогающие Вам быть успешным. 

Внесите их во внутренний круг. 

3. Впишите в наружный круг положительные качества, которые 

проявляются реже, но также способствуют достижению намеченных 

целей или помогают преодолеть трудности. 

4. Внесите в левый столбец таблицы качества, которые, по Вашему 

мнению, препятствуют достижению успеха. 

Мои ограничители успеха Скрытые ресурсы  Мои новые возможности  

   

   

 

5. Заполните второй столбец, внося в него положительные стороны 

Ваших недостатков по принципу «Наши недостатки есть продолжение 

наших достоинств». Например, тревожность позволяет быть 

чувствительным к возможной опасности, а нетерпеливость может иметь 

положительную сторону – готовность к действию и т.п. 

6. Заполните третий столбец, сформулировав, какие возможности 

для развития открывает Вам данное качество. Например, тревожность 

потребует развития навыков управления стрессом, нетерпеливость 
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станет поводом для развития выдержки и привычки придерживаться 

намеченного плана. 

6. Внесите выявленные Вами скрытые ресурсы в наружный круг.  

7. Сделайте Вывод о том, какие приоритетные направления 

развития следует наметить на ближайшее будущее и как можно 

скорректировать свои цели с учетом дополнительных выявленных 

ресурсов. 

 

Типовая тематика эссе 

1. Специфика построения карьеры в различных сферах деятельности 

(на примере двух профессиональных областей). 

2. Критерии успешности карьеры в России и в Европейских странах. 

3. Критерии успешности карьеры в России и в Японии (Корее/ 

Китае). 

4. Карьерные тенденции на мировом рынке труда. 

5. Рациональные и иррациональные установки в управлении личной 

карьерой: «маяки» или «рифы»? 

6. «Золотой запас» личности как инвестиции в успешную карьеру. 

7. Самооценка, самоуважение, уровень притязаний и успех в личной 

карьере (на примере одного из литературных или киноперсонажей). 

8. Карьеризм: сильная или слабая сторона личности?  

9. Анализ успешности жизненного пути литературного героя с точки 

зрения типа, вида и конфигурации его карьеры. 

10. Объективные и субъективные обстоятельства, обусловливающие 

тип, вид и конфигурацию карьеры известного общественного деятеля (на 

конкретном примере). 

11. Взаимообусловленность определенного типа, вида, конфигурации 

карьеры. 

12. Сочетание карьер: возможности и угрозы. 

13. Реализация активных и выжидательных карьерных тактик: 

преимущества и проблемы. 

14. Агрессивные карьерные тактики в действии (на примерах 

современных представителей бизнеса и политики). 

15. Свойства личности как основа выбора карьерной тактики. 

16. Приемы делового взаимодействия руководителя с подчиненными 

на основе учета их карьерных тактик. 

17. Стратегический план моей личной карьеры. 

18.Позиционирование моей карьеры и карьерных планов для 

работодателя. 

19.Моя личная карьера двадцать лет спустя. 

20.Мои «места силы» (области высокой самооценки и самоуважения), 

как ресурс для успешной карьеры. 

21.Моя карьерная мотивация с точки зрения самооценки, уровня 

притязаний и локуса контроля.  
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7.2. Описание оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Индивидуальные 

траектории профессионального развития» проводится в форме зачета. 

 

№ Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов 

 

Студент, набравший в семестре не менее 50 

баллов и претендующий на более высокий 

балл, вправе для этого ответить на третий 

вопрос билета. 

  

«Зачтено» 

-90 и более – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  

-70 и более – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-50 и более – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

 

«Не зачтено» 

-Менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 



 

24 

 

1. Раскройте содержание понятия «мимолетная карьера». 

2. Раскройте содержание понятия «спиральная карьера». 

3. Раскройте содержание понятия «затухающая карьера». 

4. Раскройте содержание понятия «стабилизационная карьера». 

5. Раскройте содержание понятия «карьерные цели». 

6. Раскройте содержание понятия «смысловые установки 

личности». 

7. Раскройте содержание понятия «профессиональная 

самореализация». 

8. Раскройте содержание понятия «мотивация карьерного 

поведения». 

9. Раскройте содержание понятия «типы карьерного поведения». 

10. Раскройте содержание понятия «карьерная активность». 

11. Раскройте содержание понятия «личная карьера» и 

охарактеризуйте его соотношение с понятием «деловая карьера».  

12. Раскройте содержание понятия «личная 

конкурентоспособность» и охарактеризуйте ее факторы. 

13. Раскройте содержание понятия «личная эффективность», 

охарактеризуйте составляющие личной эффективности.  

14. Раскройте содержание понятия «Компетентностный 

подход». 

15. Раскройте содержание понятия «VUCA-мир» и 

охарактеризуйте его связь с профессиональной карьерой современного 

специалиста.  

16. Раскройте содержание понятия «удовлетворенность личной 

карьерой» и его связь с понятием «качество жизни».  

17. Раскройте содержание понятия «hard-skills» и  «soft-skills» и 

их соотношение с профессиональными траекториями. 

18. Раскройте содержания понятия успех. Охарактеризуйте 

влияние на успех в личной карьере самооценки, уровня притязаний и 

локуса контроля. 

19. Раскройте содержание понятия «ценностно-смысловые 

ориентации» и охарактеризуйте их роль в управлении личной карьерой.  

20. Раскройте содержание понятия «жизненный сценарий» и его 

влияние на управление личной карьерой. 

21. Раскройте содержание понятия «направленность личности» 

и его с вязь с особенностями личной карьеры. 

22. Раскройте содержание понятия «способности» и специфику 

влияния способностей на личную карьеру. 

23. Раскройте понятие мотивация личной карьеры. 

24. Раскройте содержание понятия «профессиональное 

развитие» и его взаимосвязь с управлением личной карьерой. 

25. Раскройте содержание понятия компетенции, 

охарактеризуйте виды компетенций.  
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Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность каждого из видов направленности 

и его роль в УЛК: 

• ВЛЕЧЕНИЕ 

• ЖЕЛАНИЕ 

2. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность каждого из видов направленности 

и его роль в УЛК: 

• СТРЕМЛЕНИЕ 

• ИНТЕРЕС 

3. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность каждого из видов направленности 

и его роль в УЛК: 

• СКЛОННОСТЬ 

• ИДЕАЛ 

4. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность каждого из видов направленности 

и его роль в УЛК: 

• МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

• УБЕЖДЕНИЕ 

5. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) содержание этапов процесса 

самопродвижения; 

• Диагностика причин и источников неудовлетворенности карьерой 

(работой); 

• Ревизия собственной профессиональной и личностной ценности 

6. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) содержание этапов процесса 

самопродвижения; 

• Составление плана личной карьеры; 

• Мониторинг рынка труда и составления списка потенциальных 

работодателей 

7. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) содержание этапов процесса 

самопродвижения; 

• Выбор наиболее привлекательных работодателей; 

• Подготовка к контакту с представителем работодателя 

8. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) содержание этапов процесса 

самопродвижения; 

• Формирование имиджа соискателя; 
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• Встреча с HR- менеджером 

9. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) содержание этапов процесса 

самопродвижения; 

• Диагностика причин и источников неудовлетворенности карьерой 

(работой); 

• Ревизия собственной профессиональной и личностной ценности; 

• Постоянный мониторинг предложений на рынке труда; 

• Адаптация, карьерное и профессиональное продвижение в 

организации. 

10. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) содержание следующих метапрограмм и их 

влияние на личную карьеру: 

• Направленность на процесс и результат 

• Направленность на отношения или на задачу 

• Направленность на выигрыш или на бегство от опасности 

11. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) базовые элементы личной карьеры и 

влияние каждого элемента на ее развитие. Личностное развитие; 

Духовное развитие; Развитие интересов(хобби); Развитие физических 

данных. 

12. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям), как реализуется каждый из типов карьер: 

• Суперавантюрный 

• Традиционный 

• Отбывающий 

• Эволюционный 

13. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям), как реализуется каждый из типов карьер: 

• Авантюрный 

• Последовательно-кризисный 

• Прагматичный 

14. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям), как реализуется каждый из типов карьер: 

• Суперавантюрный 

• Авантюрный 

• Прагматичный 

• Отбывающий 

15. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям), как реализуется каждый из типов карьер: 

• Традиционный 

• Прагматичный 

• Отбывающий 
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16. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) базовые элементы личной карьеры и 

влияние каждого элемента на ее развитие. 

• Социализация 

• Профессиональная самореализация 

• Самореализация в семейных отношениях 

• Самореализация в дружеских отношениях 

17. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность влияния на особенности личной 

карьеры трех форм направленности: профессиональной, эмоциональной 

и когнитивной. 

18. Определите (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) специфику карьерного самоопределения и 

развития для каждого из обладателей определенного типа темперамента. 

• Холерик 

• Сангвиник 

• Флегматик 

• Меланхолик 

19. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) зависимость особенностей карьерного 

развития от уровня притязаний, локуса контроля и самооценки и их 

характерные проявления у следующих типов работников. 

• Иллюзионист 

• Мастер 

• Коллекционер 

20. Раскройте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) зависимость особенностей карьерного 

развития от уровня притязаний, локуса контроля и самооценки и их 

характерные проявления у следующих типов работников. 

• Альпинист 

• Узурпатор 

• Муравей 

21. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного 

продвижения 

• «Павлин» -  

• «Вольный ветер» -  

• «Серая мышка» -  

22. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного 

продвижения 

• «Золушка» -  

• «Дядя Федор»  
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• «Горный орел»  

23. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного 

продвижения 

• «Спящая красавица», -  

• «Илья Муромец» -  

• «Емеля» -  

24. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного 

продвижения 

•  «Серая мышка» -  

• «Пластилиновый человечек» -  

• «Рак-отшельник» -  

25. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного 

продвижения 

•  «Горный орел»  

•  «Король Лев» -  

• «Бульдозер»/ «кукушка»/ «акула»/ «удав»/ «волк в овечьей 

шкуре» 

 

 

Задания 3 типа 

1. Вспомните как соотносятся уровни развития личной карьеры и 

изменение ресурсов личности и заполните правый столбец. 

УРОВНИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОЙ 

КАРЬЕРЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ РЕСУРСОВ 

ЛИЧНОСТИ 

1.Уровень. Изменения в знаниях  

2.Уровень. Изменения в мотивации  

3.Уровень. Изменения в личном поведении  

4.Уровень. Изменения в отношениях с 

окружающими  

 

2. Вспомните сущность перечисленных компетенций, определите 

характер их влияния на личную карьеру. Заполните пустые столбцы 

таблицы.  

Виды компетенций Содержание  Влияние на личную карьеру 

Общие   

Личностные   

Социально-

психологические 

  

Психофизиологические   

профессиональные   

Физические   

особые   
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3. Придумайте и запишите не менее трех объективных и не менее 

трех субъективных факторов, которые могут быть ограничителями 

успеха, ресурсами для реализации личной карьеры и возможностями, 

приобретаемыми в случае успеха в личной карьере. 

 

 

Ограничители успеха Ресурсы Мои новые возможности 

Субъектив-

ные 

Объектив-

ные 

Субъектив-

ные 

Объектив-

ные 

Субъектив-

ные 

Объектив-

ные 

      

4. Определите по характеристикам тип карьеры и заполните первый 

столбец 
 

 

Тип карьеры 

Показатели сравнения 

Скорость 

продвижения 

Последова-

тельность 

занимаемых 

должностей 

Перспективная 

ориентация 

Ценностно-

смысловые 

ориентации 

продвижения 

 Очень высокая. Пропуск 

значительного 

числа ступеней. 

Дальнейшее 

продвижение. 

Различные. 

 Достаточно 

высокая. 

Пропуск 2 

должностных 

уровней. 

Различная. Личные 

интересы 

(амбициознос

ть; 

преданность 

делу или 

руководителю

; новые 

впечатления.) 

 Средний 

(определяется 

способностями 

и ресурсами 

человека) 

Возможны пропуск 

1 ступени или 

непродолжительное 

понижение. 

Различая. Различные. 

 Определяется 

способностью к 

адаптации. 

Определяется 

скоростью 

адаптации и 

соответствующими 

внешними 

обстоятельствами 

Невозможность 

адаптации 

ориентирует на 

борьбу за 

сохранение 

занимаемой 

позиции. 

Личные 

интересы, 

иногда 

совмещение с 

общественны

ми 

интересами 

 Довольно 

высокая. 

Изменение сферы 

деятельности или 

организации. 

На вышестоящие 

должности, но в 

пределах одного 

класса управления. 

Личные 

интересы. 

 Карьера завершена. На борьбу за 

удержание 

должности. 

Личные 

интересы. 

 Достаточно высокая Изменение сферы деятельности или 

реализация выдающейся идеи. 

Различные 

 Зависят от процесса развития 

организации. 

На 

вышестоящие 

Совмещение 

общественных 
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должности. и личных 

интересов. 

5. Вспомните возможности развития личной карьеры в 

соответствии с возрастной периодизацией Ш.Бюлер, заполните крайний 

столбец таблицы 

 

Возраст 

Содержание возрастного периода Возможности 

карьерного развития 

До 16-20 

лет 
Нет семьи, профессии. 

 

От 16-20 

до 25-30 

лет 

Предварительное самоопределение, выбор 

супруга 

 

От 25-30 

до 45-50 

лет 

Зрелость: собственная семья, призвание, 

постановка конкретных жизненных целей и 

самореализация 

 

От 45-50 

до 65-70 

лет 

Стареющий человек переживает трудный 

возраст душевного кризиса. В конце периода 

нет ни самоопределения, ни постановки 

жизненных целей 

 

После 65-

70 лет 

Старый человек теряет социальные связи. 

Бесцельное существование, обращенность к 

прошлому, пассивное ожидание смерти, 

самозавершенность 

 

6. Выделите и охарактеризуй элементы связанные с 

самореализацией и элементы, связанные с развитием в структуре личной 

карьеры, раскройте их роль, заполните таблицу 

Элементы 

самореализации 

Роль в структуре 

ЛК 

Элементы 

развития 

Роль в 

структуре ЛК 

    

    

    

    

7. Проведите сравнительный анализ двух видов целей, приведите по 

3 примера целей каждого вида, заполните пустующие ячейки таблицы. 

 Виды целей Характеристики Влияние на ЛК Примеры 

Цели жизни    

Цели деятельности    

8. Охарактеризуйте каждый из видов установок. Придумайте по три 

примера для каждого вида, связанных с профессиональной 

деятельностью. Заполните два правых столбца таблицы. 

ВИДЫ 

УСТАНОВОК 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВОК ПРИМЕРЫ 

УСТАНОВОК 

СМЫСЛОВЫЕ   

ЦЕЛЕВЫЕ   

ОПЕРАЦИОННЫЕ   

9. Вспомните типы карьер и заполните правую часть таблицы. 
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Классификационные признаки 

 

Классификация карьер 

по соответствующему 

признаку 

1. По отношению к организации:  

2.По отношению к месту в организационной иерархии:  

3. По признаку профессии, специальности   

. 4. По признаку времени пребывания на каждой ступени:  

10. Вспомните возможности развития личной карьеры в 

соответствии с возрастной периодизацией В.Ф. Моргуна, заполните 

правый столбец 

 

Возраст Психологическое содержание возрастного 

периода 

Содержание 

этапа развития 

личной карьеры 

Юность (18-23 

года) 

Личностное и профессиональное 

самоопределение 
 

Молодость (24-30 

лет) 

Выработка индивидуальности, осознание 

нереальности юношеских мечтаний. Более 

конкретные представления о будущей жизни. 

Семья, переход к «оседлости». Специализация 

в выбранной профессии 

 

Переход к 

расцвету (около 

30 лет) 

Кризис, если недостаточно благополучно 

прошла эпоха самоопределения 

 

 

Расцвет (31-40 

лет) 

Время высокой работоспособности и отдачи. 

Время самосовершенствования. 
 

Переход к 

зрелости (около 

40 лет) 

Кризис, возможность личностных сдвигов.  

 

Зрелость (40-55 

лет) 

Вершина жизненного пути личности. 

Достижение профессионального мастерства. 
 

Кризис 50-55 лет Осознание возрастных перестроек, начала 

физиологического старения, постановке новых 

целей 

 

Пожилой возраст 

(55-75 лет) 

Продолжение творческой активности, 

передача накопленного жизненного опыта, 

общение. 

 

11. Вспомните, как соотносятся принципы А.С. Суворова и 

принципы управления карьерой, и заполните правую часть таблицы. 

 «Суворовские» принципы управления личной карьерой 

Принципы А.В. Суворова Принципы управления 

личной карьерой 

Деятельность есть величайшее из всех достоинств.  

Побеждает тот, кто меньше себя жалеет.  

Ученье свет, а не ученье - тьма. Необходимо непрерывное 

образование себя с помощью чтения. 
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Принципы А.В. Суворова Принципы управления 

личной карьерой 

Ближайшая к действию цель лучше дальней.  

Время драгоценнее всего. Стоянием города не берут.  

Смотри на дело в целом.  

Ноша службы легка, когда дружно подымают ее многие.  

12. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если 

известно, что он работает в организации 4 года. Раскройте особенности 

данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный 

период. 

13. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если 

известно, что он работает в организации 8 лет. Раскройте особенности 

данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный 

период. 

14. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если 

известно, что он работает в организации 15 лет. Раскройте особенности 

данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный 

период. 

15. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если 

известно, что он работает в организации 25 лет. Раскройте особенности 

данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный 

период. 

16. Сформулируйте цели карьерного продвижения для сотрудника в 

возрасте 25 лет. 

17. Сформулируйте цели карьерного продвижения для сотрудника в 

возрасте 40 лет. 

18. Сформулируйте цели карьерного продвижения для сотрудника в 

возрасте 50 лет. 

19. Определите, при каких, ведущих мотиваторах карьерное 

продвижение сотрудника будет успешным в условиях корпоративной 

организации. 

20. Определите, при каких, ведущих мотиваторах карьерное 

продвижение сотрудника будет успешным в условиях 

индивидуалистской организации. 

21. Раскройте особенности организационно-психологических 

условий, благоприятных для карьерного роста сотрудника, 

ориентированного на профессиональное совершенствование. 

22. Составьте план карьерного роста для сотрудника, 

ориентированного на профессиональную компетентность. Выделите 

оптимальные критерии карьерного успеха. 

23. Составьте план карьерного роста для сотрудника, 

ориентированного на автономию (независимость). Выделите 

оптимальные критерии карьерного успеха. 

24. Составьте план карьерного роста для сотрудника, 
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ориентированного на стабильность. Выделите оптимальные критерии 

карьерного успеха. 

25. Составьте план карьерного роста для сотрудника, 

ориентированного на предпринимательство. Выделите оптимальные 

критерии карьерного успеха. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Экономика образования» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Дисциплина «Экономика образования» ориентировано на получение 

обучающимися системного представления о государственно-правовых 

явлениях, гражданском обществе и правовом государстве; повышение 

уровня их правового сознания и правовой культуры, позволит правильно 

применять законодательство для качественной организации 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – заключается в освоении научных и 

эмпирических знаний о возможностях эффективного использования 

производственных ресурсов в условиях современной рыночной экономики, 

исследование комплекса проблем, связанных с местом и ролью 

образования в современном мире, его влиянием на темпы экономического 

роста, взаимосвязей с политическими, общественными и экономическими 

институтами современного постиндустриального общества. 

Задачи изучения дисциплины: 

• Дать общие представления об особенностях дисциплины и науки 

– «Экономика образования», выявить тесные связи данной дисциплины с 

другими науками; 

• Дать системное представление об основных экономических 

проблемах сферы образования РФ; 

• Вооружить студентов знаниями и умениями в области реальных 

процессов, происходящих в системе образования РФ; 

• Показать возможности принятия самостоятельных решений в 

сфере принятия экономических мер по модернизации и реформированию 

системы образования в России. 

• Формирование подходов к решению социально-экономических 

проблем в образовательной сфере; 

• Применение полученных знаний и методов исследования для 

изучения экономических явлений и процессов в области образовательной 

деятельности.  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

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 УК-2.3. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты 

решения 

поставленных 

задач 

ресурсное 

обеспечение 

для 

достижения 

поставленной 

цели в области 

экономики 

образования 

Оценивать 

вероятные 

риски и 

ограничения в 

решении 

поставленных 

задач в 

области 

экономики 

образования 

определения 

ожидаемых 

результатов 

решения 

поставленных 

задач в 

области 

экономики 

образования 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельно

сти 

 

 

УК-9 УК-9.3. Знает 

понятийный 

аппарат 

экономическо

й науки, 

базовые 

принципы 

функциониров

ания 

экономики, 

цели и 

механизмы 

основных 

видов 

социальной 

экономическо

й политики 

основные 

понятия в 

области 

экономической 

науки, 

основные 

принципы 

экономики, 

цели и 

механизмы 

основных 

видов 

социальной 

экономической 

политики 

для 

достижения 

поставленной 

цели 

применять 

методы 

экономическог

о и 

финансового 

планирования 

для 

управления 

финансами 

навыками 

использования 

экономических 

инструментов, 

с учетом 

экономических 

и финансовых 

рисков в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му поведению 

 

УК-10 УК-10.2. 

Соблюдает 

правила 

общественног

о 

взаимодействи

я на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

правила 

общественного 

взаимодействи

я на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Соблюдать 

правила 

общественного 

взаимодействи

я на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Соблюдения 

правил 

общественного 

взаимодействи

я на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а
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я

т
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н

а
я
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а
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о
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Форма ПА 

Л
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и

и
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н
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ы
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и
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о
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Т
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и
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Д
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И
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о
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и
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о
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и
 

заочная форма 

1.Экономика 

образования в системе 

экономических 

наук. Система 

образования Российской 

Федерации. 

2 

2 

       10 

Реферат /10 

 

2.Материально-

техническая база 

образования. 

2        10 

Конспект /10 

 

 

3.Эффективность 

образования. Теория и 

практика 

определения 

эффективности 

образования 

 

2 

       20 

Конспект /10 

Эссе/10 

 

 

4.Финансирование 

образования. Статьи 

сметы. 

        10 

Доклад /10 

 

5.Внебюджетная 

деятельность 

образовательных 

учреждений. Платные 

услуги в 

образовательных 

учреждениях 

  1       10 

Отчет по 

практическом

у домашнему 

заданию /10 

6. Виды налогов в 

образовании. 
 2        10 

Сообщение/5 

7. Организация труда и 

заработной платы 
  1       22 

Тест / 15 

Всего: 4 6 2       92 100  (80+20) 

Контроль, час 4 
Зачет (20 из 

100) 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 
3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Экономика образования в системе экономических наук. 

Система образования Российской 

Федерации. Образование как важная составляющая развития 

страны.Возникновение экономики образования и ее место в 

системеэкономических наук. Развитие образования как отраслинародного 

хозяйства, его специфика и взаимосвязь с народнымхозяйством. Роль 

образования в развитии народного хозяйства на современном этапе. 

Законодательные основы функционирования системы образования в РФ. 

Образование как вид деятельности и его компоненты: труд, предмет труда, 

орудия труда. Специфика компонентов деятельности в сфере образования. 

Предмет экономики образования, его взаимосвязь с предметом 

экономической теории. Экономические законы и специфика их проявления 

в сфере образования. Методы исследования экономики образования, их 

специфика по сравнению с методами экономической теории. Понятие 

системы образования и ее основные компоненты. Роль системы 

образования в развитии страны. Значение экономических исследований 

для развития и совершенствования образования. Необходимость изучения 

экономики образования в педагогических образовательных учреждениях и 

ее реализация на современном этапе. Производственная деятельность и 

экономические отношения в отрасли образования. Понятие 

образовательной программы. Система образовательных программ их 

взаимосвязь и последовательность. Формы получения образования. 

Документы, констатирующие уровни полученного образования. Понятие 

образовательного учреждения. Система образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы. Основные направления 

совершенствования системы образовательных учреждений на современном 

этапе. Экономические соотношения в сфере образования. Научные 

подходы к пониманию характера деятельности в сфере образования. 

Концепция человеческого капитала, ее достоинства и недостатки 

 

2. Материально-техническая база образования.  

Современное состояние МТБ. Показатели состояния и развития МТБ: 

абсолютные и относительные, количественные и качественные. Причины 

низкого уровня развития МТБ РФ. Источники формирования МТБ и 

основные направления ее развития на современном этапе. Роль трудового 

коллектива образовательных учреждений и его руководителей в 

сохранении и развитии МТБ. Состояние МТБ образовательных 

учреждений и здоровье обучающихся и воспитанников. Основные 

направления развития материально-технической базы отрасли образования 

в РФ. 

 

3. Эффективность образования. Теория и практика определения 

эффективности образования  

Эффективность образования как интегральный показатель 
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взаимодействия педагогической, социальной и экономической 

плодотворности. Теория и практика определения экономической 

эффективности образования. Взаимосвязь экономической эффективности 

учебных заведений и платы за обучение. Пути повышения социально-

экономической эффективности образования 

 

4. Финансирование образования. Статьи сметы. 

Способы распределения доходов. Источники финансирования 

образовательных учреждений и их удельный вес в общем объеме бюджета 

образовательного учреждения. Нормативное финансирование и виды 

расходов образовательных учреждений. Схема финансирования 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

учреждений. Статьи, сметы. Способы распределения доходов. 

 

5. Внебюджетная деятельность образовательных учреждений. 

Платные услуги в образовательных учреждениях  

Внебюджетная деятельность и виды внебюджетной деятельности 

образовательных учреждений. Классификация внебюджетных доходов. 

Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств для 

финансирования своей деятельности. Факторы эффективности 

внебюджетной деятельности и особенности ценообразования во 

внебюджетной деятельности образовательных учреждений 

 

6. Виды налогов в образовании.  

Особенности налогообложения в сфере образования. Характеристика 

налогообложения учебных заведений. Объекты налогообложения в сфере 

образования. Необходимость введения льгот при уплате налогов 

учреждения образования. Своеобразие налоговых льгот для 

образовательных учреждений. 

 

7. Организация труда и заработной платы.  

Трудовой договор (контракт), его заключение и порядок расторжения. 

Права и обязанности работников образовательных учреждений. 

Нормирование труда работников образования в различных типах 

образовательных учреждений. Индивидуальная трудовая педагогическая 

деятельность. Предпринимательская деятельность образовательного 

учреждения. Заработная плата и должностные оклады работников 

образования и их роль в развитии образования. Размер средней ставки 

заработной платы и должностных окладов работников образования 

согласно закону "Об образовании" и их фактический уровень. Основные 

принципы оплаты труда и их специфическое проявление в системе 

образования. Порядок определения основной заработной платы учителей в 

общеобразовательных учреждениях. Доплаты учителю за выполнение 

дополнительных педагогических нагрузок. Льготы учителям в сельской 

местности. Порядок аттестации педагогического работника 

образовательных учреждений. Порядок определения должностных окладов 
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руководителей общеобразовательных учреждений и их заработной платы 

за педагогическую деятельность. Аттестация административных 

работников общеобразовательных учреждений и ее значение. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, 

а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя, направленные на развитие навыков 

профессиональной лексики, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
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рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

тестового задания 

Тестовые задания используются для контроля факта приобретения 
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обучающимися знаний по соответствующей теме изучаемой дисциплины.  

Задание включает в себя 10 вопросов, для ответа на которые 

необходимо обвести кружком букву ответа, правильного, по мнению 

обучающегося.  Пример тестового задания по одной из тем курса имеется в 

разделе Х настоящей Программы.  

Выполненные тестовые задания по всем темам курса сдаются 

обучающимися на проверку преподавателю на предпоследнем 

практическом занятии. На последнем занятии, при подведении итогов 

ТКУ, преподаватель возвращает обучающимся проверенные задания с 

проставленными на них баллами.    

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

выполнению эссе 

Требования к оформлению эссе. Эссе – письменная работа, в которой 

дается ответ- размышление по определенной проблеме.  

Эссе (объем 1 страница А4) включает: название проблемы, текст-

аргументация и выводы, соответствующие цели и задачам. Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Данная работа позволяет 

автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 

научным стилем речи. Эссе должно содержать четкое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых 

моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми 

мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, 

мотивировать на размышление. 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

выполнению сообщения 

Сообщение - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада-сообщения должна быть согласованна с преподавателем 

и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 
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должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и 

его обсуждения 

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 
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ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 

занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
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3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

 Методические указания для обучающихся по подготовке к 

выполнению реферата 

Требования к оформлению реферата.  

Реферат – письменная работа, отражающая результаты исследования 

по проблеме. Реферат (объем - 12-15 страниц А4) имеет: титульный лист, 

План, Введение (актуальность темы, степень разработанности, цель, 

задачи), Основное содержание (текст, структурированный по параграфам, 

соответствующим задачам реферата), Заключение, включающее выводы-

ответы на поставленные задачи, Список использованной литературы 

(последние пять лет), оформление источников должно соответствовать 

требованиям оформления библиографических источников.  

Требования к структуре реферата:  

1. Объем 12-15 страниц ( А4, шрифт 14 кегль, все поля – 2 см).  

2. Титульный лист ( стр.1)  

3. План реферата ( стр. 1)  

4. Введение (2 стр.) включает: актуальность темы, степень 

разработанности в науке (ФИО ученых, изучающие данную проблему, их 

книги, статьи), цель, задачи.  

5. Основная часть включает параграфы, соответствующие 

поставленным задача, ссылки на источники в квадратных скобках 

обязательны.  

6. Заключение включает выводы в соответствии с целью и задачами.  

7. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями 

оформления библиографических источников  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом. 

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио- и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем 
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занятий, учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних 

заданий, использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и 

Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных 

работ, проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

 Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. Особое внимание 

обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса.  

Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения.  

Полезно составлять опорные конспекты. Выводы, полученные в результате 

изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы 

при перечитывании материала они лучше запоминались.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практического домашнего задания 

Практическое домашнее задание – это самостоятельная форма 

работы обучающихся, предполагающая решение обучающимися 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Текст задачи, как правило, описывает реально существующую, 

житейскую ситуацию. Следовательно, как и описание любой жизненной 

ситуации, задачный текст, как правило, “зашумлен”, избыточен, то есть 

может иметь ряд подробностей, не относящихся к сути задачи. Текст 

задачи, чаще всего, не указывает на способы и средства ее решения.  

Прежде чем приступать к выполнению практического домашнего 

задания, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
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- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

Перед выполнением практического домашнего задания необходимо 

изучить материал лекции и рекомендованную преподавателем литературу. 

При решении задач необходимо аргументировать ответы на вопросы 

ссылками на нормы права. Ответы должны быть полными и 

исчерпывающими, содержать авторское мнение по существу вопроса. 

При сдаче задания проверку рекомендуется сначала привести 

полный текст задания, затем первый вопрос с ответом на него, затем 

второй вопрос с ответом на него и т.д. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Экономика 

образования в 

системе 

экономических 

наук. Система 

образования 

Российской 

Федерации. 

Система 

образовательных 

программ их 

взаимосвязь и 

последовательность. 

Формы получения 

образования. 

Документы, 

констатирующие 

уровни полученного 

образования. Понятие 

образовательного 

учреждения. Система 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

образовательные 

программы. Основные 

направления 

совершенствования 

системы 

образовательных 

учреждений на 

современном этапе.  

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка реферата 

Реферат 

2. Материально-

техническая база 

образования. 

Состояние МТБ 

образовательных 

учреждений и здоровье 

обучающихся и 

воспитанников. 

Основные направления 

развития материально-

технической базы 

отрасли образования в 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Конспектирование 

Конспект  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

РФ. 

3. Эффективность 

образования. 

Теория и практика 

определения 

эффективности 

образования 

Взаимосвязь 

экономической 

эффективности учебных 

заведений и платы за 

обучение. Пути 

повышения социально-

экономической 

эффективности 

образования 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

Ресурсами 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет»  

Конспектирование 

Написание эссе 

Конспект  

Эссе 

 

 

4. Финансирование 

образования. 

Статьи сметы. 

Схема финансирования 

государственных, 

муниципальных и 

негосударственных 

образовательных 

учреждений. Статьи, 

сметы. Способы 

распределения доходов. 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

Ресурсами 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет»  

Подготовка доклада 

Доклад 

5. Внебюджетная 

деятельность 

образовательных 

учреждений. 

Платные услуги в 

образовательных 

учреждениях 

Факторы эффективности 

внебюджетной 

деятельности и 

особенности 

ценообразования во 

внебюджетной 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Выполнение 

практического 

домашнего задания, 

подготовка отчета 

Отчет по 

практическому 

домашнему 

заданию /10 

6. Виды налогов в 

образовании. 

Необходимость введения 

льгот при уплате налогов 

учреждения образования. 

Своеобразие налоговых 

льгот для 

образовательных 

учреждений. 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка сообщения 

Сообщение 

7. Организация 

труда и 

заработной платы 

Порядок аттестации 

педагогического 

работника 

образовательных 

учреждений. Порядок 

определения 

должностных окладов 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений и их 

заработной платы за 

педагогическую 

деятельность. 

Аттестация 

административных 

работников 

общеобразовательных 

учреждений и ее 

значение. 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

тесированию 

Тест 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учебное 

пособие : [16+] / И.А. Мухина. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. 

– 320 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

2. Баранников, А.Ф. Теория организации : учебник / А.Ф. 

Баранников. – Москва :Юнити, 2015. – 700 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553 

3. Финансы бюджетных организаций : учебник / Г.Б. Поляк, Л.Д. 

Андросова, В.В. Карчевский и др. ; ред. Г.Б. Поляк. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2015. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173 

4. Барышникова, Н. А.  Экономика организации : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / 

Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12885-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468317 

 

Дополнительная литература 

1. Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. 

Нуралиева. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 431 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807 

2. Липсиц, И.В. Экономика: история и современная организация 

хозяйственной деятельности, 7–8 класс / И.В. Липсиц. – 20-е изд. – Москва 

: Вита-Пресс, 2017. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469100 

3. Васильев, В. П.  Экономика : учебник и практикум для вузов / 

В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13155-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471162  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173
https://urait.ru/bcode/468317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469100
https://urait.ru/bcode/471162


18 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. 1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINE  http://biblioclub.ru  

2. 2.Сервис полнотекстового поиска по книгам  http://books.google.ru/ 

3. 3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  http://elibrary.ru 

4. Журнал ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ https://pub.asobr.org/mags_ec/ 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
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• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Эссе Эссе должно отвечать следующим требованиям: 

1. терминологический аппарат применяется корректно, 

отсутствует подмена одного термина другим; 

2. мысли автора подкреплены доказательствами и 

примерами; 

3. вступление и заключение фокусируют внимание на 

проблеме (во вступлении она ставится, в заключении - 

резюмируется мнение автора); 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

4. отсутствуют фактологические ошибки; 

5. отсутствуют логические ошибки, в тексте 

прослеживается причинно-следственная связь. 

 

10 баллов – доклад отвечает всем требованиям. 

9-7 баллов – доклад не отвечает одному требованию. 

6-3 балла – доклад не отвечает двум требованиям. 

0 баллов – доклад не отвечает трем и более требованиям. 

2 Тест 15-12 – верные ответы составляют более 90% от общего 

количества; 

11-7 –     верные ответы составляют 80-50% от общего 

количества; 

6-0 –     менее 50% правильных ответов 

3 Доклад Текст доклада должен отвечать следующим требованиям: 

1. терминологический аппарат применяется корректно, 

отсутствует подмена одного термина другим; 

2. тезисы доклада подтверждаются примерами 

отечественной и (или) зарубежной правоприменительной 

практики; 

3. автор доклада ссылается на нормативно-правовые акты; 

4. отсутствуют логические ошибки, прослеживается 

причинно-следственная связь; 

5. отсутствуют фактологические ошибки. 

 

7 баллов – доклад отвечает всем требованиям. 

6-5 баллов – доклад не отвечает одному требованию. 

4-1 балл – доклад не отвечает двум требованиям. 

0 баллов – доклад не отвечает трем и более требованиям. 

 

Презентация должна отвечать следующим требованиям: 

1. иллюстрации достаточные, но не чрезмерные и 

способствуют донесению до аудитории информации, 

напрямую относятся к теме доклада, не носят абстрактный 

характер; 

2. содержание презентации коррелирует с текстом доклада. 

 

3 балла – презентация отвечает всем требованиям. 

1-2 балла – презентация отвечает 1 требованию 

0 баллов – презентация полностью не отвечает 

требованиям. 

4 Практическое 

домашнее задание 

Решение задания, выполненного в рамках практикума по 

решению задач должно отвечать следующим требованиям: 

1. терминологический аппарат применяется корректно, 

отсутствует подмена одного термина другим; 

2. ответы на вопросы задания аргументированы ссылками 

на конкретные статьи нормативных правовых актов; 

3. отсутствуют фактологические ошибки; 

4. отсутствуют логические ошибки, в ответах на вопросы 

прослеживается причинно-следственная связь, 

5. ответы на вопросы исчерпывающие и полные. 

 

10 баллов – решение задачи отвечает всем требованиям. 

9-8 баллов – решение задачи не отвечает одному 

требованию. 
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

7-4  балла – решение задачи не отвечает двум требованиям. 

3-2 балла – решение задачи не отвечает трем требованию. 

1 балл – решение задачи не отвечает четырем требованиям. 

0 баллов – решение задачи полностью не отвечает 

требованиям. 

5 Конспект  10 – работа сдана в указанные сроки, обозначена тема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему, 

сформулированы выводы, раскрыта тема лекции, выдержан 

объем, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

9-5 – основные требования к конспекту выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в изложении; не выдержан объём 

лекции; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы по теме лекции даны неполные 

ответы; 

 4-2 – основные требования к лекции выполнены, но при 

этом допущены недочеты, например, имеются неточности в 

изложении материала, отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, объем лекции выдержан 

менее чем на 50%, имеются упущения в оформлении. 

1 - тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание темы, допущены грубейшие ошибки в 

оформлении работы. 

6 Реферат 10-9 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, свободное изложение рассматриваемой 

проблемы, логичность и обоснованность выводов; 

8-7 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы; 

6-5 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, способность видения существующей 

проблемы, необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения. 

7 Сообщение 5-Сообщение: раскрыта тема; ссылки на источники; 

логичность; аргументированность; культура речи 

4-3-тема раскрыта, аргументирована, есть неточности в 

источниках литературы 

2- тема раскрыта частично, нет логичности 

1 - тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание темы, допущены грубейшие ошибки в 

оформлении работы. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы эссе: 

1. Роль образования в развитии народного хозяйства на современном 

этапе.  
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2. Образование как вид деятельности и его компоненты: труд, предмет 

труда, орудия труда.  

3. Специфика компонентов деятельности в сфере образования.  

4. Производственная деятельность и экономические отношения в 

отрасли образования.  

5. Основные направления совершенствования системы 

образовательных учреждений на современном этапе.  

6. Экономические соотношения в сфере образования 

7. Концепция человеческого капитала, ее достоинства и недостатки 

 

 

Примерные темы докладов: 

1. Роль трудового коллектива образовательных учреждений и его 

руководителей в сохранении и развитии МТБ.  

2. Состояние МТБ образовательных учреждений и здоровье 

обучающихся и воспитанников.  

3. Основные направления развития материально-технической базы 

отрасли образования в РФ. 

4. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность.  

5. Предпринимательская деятельность образовательного учреждения.  

6. Заработная плата и должностные оклады работников образования и 

их роль в развитии образования.  

7. Доплаты учителю за выполнение дополнительных педагогических 

нагрузок.  

 

Примерные темы рефератов: 

1. Льготы учителям в сельской местности.  

2. Порядок аттестации педагогического работника образовательных 

учреждений.  

3. Порядок определения должностных окладов руководителей 

общеобразовательных учреждений и их заработной платы за 

педагогическую деятельность.  

4. Аттестация административных работников общеобразовательных 

учреждений и ее значение. 

 

Примерные тестовые задания 

1.Что такое экономика? 

 

А) общественные отношения, связанные с хозяйственной 

деятельностью людей; 

В) хозяйство того или иного района, страны, группы стран или всего 

мира; 

С) научная дисциплина, изучающая какую-либо область 

хозяйственной жизни общества; 

D) вся та деятельность людей, которая связана с обеспечением 

материальных условий их жизни; 
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Е) все ответы приемлемы. 

 

2. К какому обществу имеют отношение проблемы что, как и для кого 

производить? 

 

А) только к обществам с централизованным планированием; 

В) только к рыночной экономике; 

С) только к странам традиционных экономических систем; 

D) к любому обществу; 

Е) только к странам со смешанной экономической системой. 

 

3. Какой из перечисленных экономических предметов является 

отраслевым? 

 

А) бухгалтерский учет; 

В) экономический анализ; 

С) экономика транспорта; 

D) маркетинг; 

Е) статистика. 

 

4. Какой из методов экономической теории предусматривает 

выведение теоретических положений и принципов из фактов, движение 

мысли от частного к общему? 

 

А) индукция; 

В) дедукция; 

С) анализ; 

D) синтез; 

 

Е) экономико-математическое моделирование. 

 

5. Представители какого направления экономической мысли считали, 

что основным богатством нации является продукция сельского хозяйства? 

 

А) меркантилисты; 

В) физиократы; 

С) представители классической школы; 

D) марксисты; 

Е) представители кейнсианского направления. 

 

6. Какая теория ориентирует государство на максимальную 

сохранность золота в стране, стимулирует экспорт и ограничивает импорт? 

 

А) меркантилистская теория внешней торговли; 

В) кейнсианская теория; 

С) маржинализм; 
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D) марксистская теория; 

Е) неоклассическая теория. 

 

7. Что выступает внутренним побудителем активной деятельности 

человека? 

 

А) потребности; 

В) блага; 

С) факторы производства; 

D) экономические ресурсы; 

Е) товары. 

 

8. Что из следующего перечня является неэкономическим благом? 

 

А) подводная лодка; 

В) досуг и развлечения; 

С) энергия ветра; 

D) знания; 

Е) стол. 

 

9. Что из ниже перечисленного не изучает микроэкономика? 

 

А) совокупные показатели дохода; 

В) поведение отдельных экономических субъектов рыночной 

экономики; 

С) цены на отдельных рынках; 

D) факторы, воздействующие на изменение спроса и предложения 

отдельных товаров; 

Е) цены и объемы выпуска и потребления конкретных благ. 

 

10. Какая из экономических наук рассматривает совокупные 

показатели дохода, динамики цен, показатели занятости и инфляции, то 

есть функционирование экономической системы в целом? 

 

А) микроэкономика; 

В) макроэкономика; 

С) экономическая теория; 

D) статистика; 

Е) финансы и кредит. 

 

11. Какие виды затрат относятся к факторам производства? 

 

А) капитал, труд, прибыль, предпринимательство; 

В) земля, труд, капитал; 

С) проценты, доход, предпринимательство; 

D) труд, земля, доход; 
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Е) капитал, рента, земля. 

 

12. На какой из стадий общественного производства определяется 

доля каждого человека в произведенных продуктах? 

 

А) производство; 

В) распределение; 

С) обмен; 

D) потребление; 

Е) снабжение. 

 

13. Как называются продукты человеческой деятельности, с помощью 

которых, посредством которых и из которых производятся новые 

продукты? 

 

А) средства труда; 

В) предметы труда; 

С) средства производства; 

D) основные средства; 

Е) оборотные средства. 

 

14. Что такое оборотные средства? 

 

А) здания; 

В) сооружения; 

С) транспортные средства; 

D) материалы; 

Е) оборудование. 

 

15. Что такое основные средства? 

 

А) предметы труда, используемые для изготовления продукции; 

В) средства труда, постепенно используемые в производстве, 

функционирующие в течение многих производственных циклов; 

С) предметы труда, которые целиком используются в одном 

производственном цикле, находятся в производственном обороте; 

D) средства производства, вовлеченные в экономические процессы; 

Е) все ответы являются неправильными. 

 

16. Каковы источники экстенсивного пути развития? 

 

А) новые изобретения; 

В) повышение квалификации работников; 

С) увеличение количества факторов производства; 

D) современная техника; 

Е) применение новейших технологий. 
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17. Каковы источники интенсивного пути развития? 

 

А) новые месторождения; 

В) новые технологии; 

С) освоение новых земель; 

D) рост численности рабочей силы; 

Е) увеличение количества факторов производства. 

 

18. Вследствие чего возникла рыночная экономика? 

 

А) появления денег; 

В) ограниченности ресурсов; 

С) разделения труда; 

D) увеличения потребностей людей; 

Е) недостатка факторов производства. 

 

19. Что выступает характеристикой свободного рыночного хозяйства? 

 

А) неограниченное число участников конкуренции; 

В) свободный доступ к рыночной информации; 

С) ограниченная роль правительства в экономике; 

D) продавцы предлагают на рынке стандартизированный товар; 

Е) верно все указанное. 

 

20. Какие из принципов относят к основным принципам рыночной 

экономики? 

 

А) многообразие форм собственности; 

В) свободное ценообразование; 

С) принцип договорных отношений; 

D) экономическая свобода товаропроизводителя; 

Е) все ответы приемлемы. 
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7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика 

образования» проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание № 1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание № 2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание № 3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

1 вопрос: 0-5;  

2 вопрос: 0-5; 

3 вопрос: 0-10 

  

Суммарное количество баллов за ТКУ и ПА 

 

«Зачтено» 

-90 и более – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-70 и более– ответ в целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более– ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания решены 

частично. 

 

«Не зачтено» 

-Менее 50– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. История экономики. 

2. Этапы развития экономической мысли. 

3. История экономических взглядов, теорий и учений. 

4. Основные экономические понятия: товар, деньги, потребности, 

интересы, блага, ресурсы, доходы, расходы. 

5. Основные экономические теории: производства, стоимости, денег, 

капитала, богатства, доходов, распределения, потребления и т.д. 

6. Формы и виды капитала: основной, оборотный, постоянный, 

переменный и т.д. 

7.Макроэкономические показатели общественного воспроизводства: 
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валовой, валовой внутренний (национальный) продукт, национальный 

доход, фонд потребления и накопления. 

8. Содержание и структура воспроизводства рабочей силы: единство и 

взаимосвязь формирования, распределения, обмена и потребления рабочей 

силы. 

9. Институционально-социологическая теория о роли индивидуума, 

предпринимательства и государства в экономике. 

10.Возникновение и развитие высшего образования. 

11. Законодательные основы образования 

12. Воспроизводство рабочей силы как единство и взаимодействие фаз 

потребления, подготовки, распределения, обмена и использования рабочей 

силы. 

13.Человеческий капитал как запас знаний, навыков и мотиваций. 

14.Определения системы образования, образовательного процесса, 

образовательной организации 

15. Практический расчет экономической эффективности образования 

и подготовки рабочей силы Г. Беккера. 

16. Отдача и рентабельность вложений в человека. 

17. Некоммерческая организация и автономия образовательных 

учреждений. 

18. Образовательные инвестиции как источник экономического роста. 

19. Экономические показатели, характеризующие инвестиции в 

человеческий капитал. 

20. Исследование инвестиций в образование. 

21. Формирование рабочей силы в национальной экономике. 

22. Рождаемость и смертность населения. 

23. Уровень жизни и доходов населения. 

24. Структура управления образованием и функции управления 

образованием. 

25. Профессиональное образование и уровень общей культуры. 

26. Распределение рабочей силы в отраслевом и территориальном 

аспектах. 

27. Профессионально-квалификационный состав населения. 

28. Внутренняя и внешняя миграция рабочей силы. 

29. Использование (потребление) рабочей силы: занятость и 

безработица. 

30. Условия и эффективность труда. 

31. Виды и формы оплаты труда. 

32. Международная система национальных счетов в макроэкономике 

страны. 

33. Образовательная отрасль в системе национального счетоводства. 

34. Образование как вид экономической деятельности в счете 

производства услуг. 

35. Выпуск, промежуточное потребление и добавленная стоимость 

отрасли образования в национальной экономике. 

36. Образование доходов в образовательной отрасли. 
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37. Доля образовательного вида деятельности в валовом внутреннем 

продукте. 

38. Государственный бюджет и классификация его расходов. 

39. Расходы государственного бюджета на образование. 

40. Финансирование расходов на образование из федерального, 

регионального и муниципального бюджетов. 

41.Частно-корпоративное финансирование расходов на образование. 

Финансирование дошкольного, среднего и высшего образования. 

42. Основные направления совершенствования управления 

образованием. 

43. Социально-экономическая реформа среднего и высшего 

образования в РФ. 

44. Двухуровневое высшее образование: бакалавриат-магистратура. 

 

Задания 2-го типа 

1. Взаимодействие образования с наукой - научное образование 

(аспирантура и докторантура). 

2. В чем проявляется микро и макроэкономическая эффективность 

российской науки и образования. 

3. Охарактеризуйте особенности сметного порядка финансирования 

образования. 

4. Охарактеризуйте "изъяны и провалы" рынка в образовательной 

деятельности. 

5. Охарактеризуйте функции государства в экономике образования в 

условиях глобализации. 

6. Национальная безопасность образовательного сектора экономики. 

Приведите основные характеристики. 

7. Экономические и институционально-социологические методы 

государственного регулирования образования. Охарактеризуйте 

особенности. 

8. Интеграция производства, образования и науки. Охарактеризуйте 

особенности. 

9. Охарактеризуйте особенности расчета потребности в 

финансировании образовательных учреждений. 

10. Международный обмен знаниями на рынке образования. 

11. Развитие инновационных образовательных центров. 

Охарактеризуйте особенности. 

12. Развитие предмета экономической теории: экономия, политическая 

экономия, экономике и неоинституциональная экономика. 

13. Экономическая теория и экономическая политика. 

14. Основные типы экономических систем. Доиндустриальное 

общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество. 

15. Современная экономическая система: рыночная экономика, 

командная экономика, смешанная экономика. 

16. Метод экономической теории. Формальная логика, историзм, 

диалектика, динамика, статика и модели в экономике. 
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17. Экономические законы и категории в общественной жизни. 

18. Процесс труда и образования стоимости (добавленной и 

прибавочной стоимости). 

19. Стоимость и цена товара рабочей силы. 

20. Всеобщая форма кругооборота капитала. 

21. Содержание, структура и сущность общественного воспроизводства. 

22. Взаимосвязь и взаимодействие производства, распределения, обмена 

и потребления материальных благ и услуг. 

23. Классическая теория А. Смита и Д. Рикардо о "экономическом 

человеке", мотивах и поведении в производстве и на рынке. 

24. Теория "невидимой руки рынка". 

25. Развитие теории о "экономическом человеке" в трудах 

маржиналистов, неоклассиков, немецкой исторической школы. 

26. Марксистская теория и взгляды на экономическую природу 

человека: отношение между трудом и капиталом. 

 

 

Задания 3-го типа 

1. Охарактеризуйте рабочую силу как главную производительную силу 

капитализма. 

2. Население как богатство, человек как экономический ресурс в 

трудах У. Петти. 

3. Внебюджетное финансирование образовательного учреждения 

4. Вклад американского экономиста Т. Шульца в создание теории 

человеческого капитала в работах: "Инвестиции в человеческий капитал: 

роль образования и научных исследований", "Инвестиции в людей: 

экономика качества населения". 

5. "Человеческий капитал" Г. Беккера и его концепция. 

6. Человеческий капитал как запас и поток доходов. 

7. Отношения собственности в образовании 

8. Теория "социального человека" и социального рыночного хозяйства. 

9. Содержание, сущность и структура рынка. 

10. Группы, виды рынков в экономике. Взаимосвязь и взаимодействие 

рынков. 

11. Специфика рынка рабочей силы. Микро и макро функции рынка 

рабочей силы. 

12. Профессиональные участники рынка рабочей силы. Классификация 

рынков рабочей силы по различным признакам. 

13. Механизм функционирования рынка рабочей силы. 

14. Стоимость и потребительная стоимость национальной рабочей силы 

в условиях глобализации рыночной экономики. 

15. Содержание, структура, специфика и сущность образования как 

отрасли сферы услуг. 

16. Специфика товара образовательная услуга. 

17. Стоимость, потребительная стоимость и цена товара образовательная 

услуга. 
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18. Рыночные и нерыночные образовательные услуги. 

19. Региональные рынки образовательных услуг. 

20. Секторный подход к изучению национальной экономики. 

Содержание, содержание и сущность сектора. Международная 

классификация секторов в национальном счетоводстве: нефинансовые 

корпорации, финансовые корпорации, государственное управление, 

домашние хозяйства и НКООДХ. 

21. Образование в государственном и корпоративном секторах 

национальной экономики. 

22. Финансовая система национальной экономики. Государственные, 

корпоративные финансы и финансы общественных организаций. 

23. Государственное, частно-корпоративное и некоммерческое 

финансирование образовательного сектора национальной экономики. 

24. История развития экономики образования в России. 

25. Эволюция институтов образования в рыночной экономике. 

26. Учреждения дошкольного образования, средние и высшие 

образовательные учреждения: виды и организационно-правовые формы 

собственности. 

27. Экономическая интеграция образования и производства. 

28. Экономика знаний и образование. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Математика и информатика» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Дисциплина «Математика и информатика» ориентировано на 

получение обучающимися системного представления о государственно-

правовых явлениях, гражданском обществе и правовом государстве; 

повышение уровня их правового сознания и правовой культуры, позволит 

правильно применять законодательство для качественной организации 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование на основе 

изучения понятий, методов математики и информатики общекультурных, 

общепрофессиональных компетенций во всех видах деятельности, 

приобретение навыков использования методов математики и   

вычислительных, коммуникационных и программных средств для 

обработки информации в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

• понимание математики как особого способа познания мира, 

общности ее понятий и представлений; 

• понимание значения математических дисциплин, их месте в 

системе фундаментальных наук и роли в решении прикладных задач; 

• изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего 

их применения в профессиональной деятельности; 

• формирование систематических знаний о современных методах 

информатики, её месте и роли в системе наук;  

       • расширение и углубление понятий теоретической информатики, 

теории кодирования, алгоритмизации и программирования; 

  • развитие абстрактного мышления, пространственных представлений, 

вычислительной, алгоритмической культур и общей математической и 

информационной культуры. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образователь

ной 

деятельности 
выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

 

 

 

 

ОПК-8 ОПК-8.1 

Применяет 

методы 

анализа 

педагогическ

ой ситуации, 

профессиона

льной 

рефлексии 

на основе 

специальных 

научных 

знаний. 

Знает 

1) основные 

понятия 

математики, 

необходимые 

для изучения 

информатики 

2) логику 

построения 

математическог

о языка; 

3) технологии, 

способствующ

ие развитию 

математически

х 

представлений 

в условиях 

образовательно

й среды. 

Умеет 

1) анализировать 

и воспринимать 

информацию в 

виде 

математических 

символов и 

знаков; 

2) использовать 

материалы и 

предметы 

образовательно

й среды для 

формирования 

математических 

представлений. 

 

Имеет 

практический 

опыт 

использования 

математическо

го 

инструментари

я в  

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационн

ых технологий 

и использовать 

их для решения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-9 ОПК-9.1. 

знает 

принципы 

работы 

современных 

информацио

нных 

технологий 

 

Знает 

1) основные 

понятия 

информатики 

- информация, 

свойства и 

виды 

информации, 

информацион

ные 

процессы;  

2) устройство 

компьютера и 

историю 

развития 

вычислительн

ой техники. 

Умеет 

1) использовать 

основные 

офисные 

программы.  
2) использовать 

глобальную сеть 

для поиска 

необходимой 

информации. 

Имеет 

практически

й опыт 

использован 

информацио

нными 

технологиям

и и 

компьютерно

й техникой 

на уровне, 

достаточном 

для решения 

профессиона

льных задач.  

 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

    Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий)  

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
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о
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ю
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а
д
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о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и
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а
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л

а
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о
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р
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п
р
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к

т
и

к
у
м

 

Т
р
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и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
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к
а
я
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г
р

а
 

И
з 

н
и

х
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о

р
м

е
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
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о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 ТКУ / балл 

Форма ПА 

Заочная форма 

Семестр 1 

Тема 1. Основы 

линейной алгебры 

1 

2 

 

2 

4 

      14 

 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач/5 
 

Тема 2. Теория 

определителей        16 
 

Тема 3. Системы 

линейных 

алгебраических 

уравнений (СЛАУ) 
1  2       16 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач/5 

Контрольная 

работа по темам 

№1-3/25 

Тема 4. Введение в 

математический 

анализ 
1 

4 

 

2 

8 

      14 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач/5 

Тема 5. 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

       16 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач/5 

Контрольная работа 

по теме №5/25 

Тема 6. 

Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной  

 

1  2       16 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач/5 

Контрольная работа 

по темам №6/25 

Всего: 4  8       92 100  

Контроль, час 4 Зачет  

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

108 

Объем дисциплины  

(в зачетных 

единицах) 

3 

Заочная форма 

Семестр 2 
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    Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий)  
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о
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Т
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о
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о
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о
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о
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а

  
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 ТКУ / балл 

Форма ПА 

Тема 7. Элементы 

теории множеств и 

математической 

логики 

1  1       15 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач/5 
Контрольная работа 

по теме №7 /15 

Тема 8. Общая 

характеристика 

информационных 

процессов 
1 

8 

 1       

 

18 

Отчет по 

практическому 

домашнему 

заданию /20 

 

Тема 9. Технические 

средства реализации 

информационных 

процессов 

 2       

 

18 

Отчет по 

практическому 

домашнему 

заданию /20 

 

Тема 10. 

Программные 

средства реализации 

информационных 

процессов 

1  2       

 

18 

Отчет по 

практическому 

домашнему 

заданию /20 

 

Тема 11. 

Компьютерные 

сети 1  2       

 

18 

Отчет по 

практическому 

домашнему 

заданию /20 

 

Всего: 4  8       87 100  

Контроль, час 9 Экзамен  

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

108 

Объем дисциплины  

(в зачетных 

единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         Тема 1. Основы линейной алгебры 

Введение. Исторические сведения о возникновении и развитии 

математики. Предмет математики. Роль и место математики на 

современном этапе развития человеческого общества. Значение 

математики в профессиональной деятельности. 

Определение матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами и их 

свойства: сложение, умножение на число, произведение, возведение в 

целую неотрицательную степень, транспонирование.  

 

Тема 2. Теория определителей  

Основные понятия. Вычисление определителей 1-3 порядка, правило 

Саррюса, вычисление определителей n-го порядка. Свойства 

определителей. Понятие минора, алгебраического дополнения. 

Вычисление определителей путем разложения определителей по 

элементам некоторой строки или некоторого столбца. Формулы 

разложения. 

Миноры и алгебраические дополнения. Обратная матрица, методы ее 

вычисления. Матричные уравнения. Ранг матрицы. Метод окаймляющих 

миноров для нахождения ранга матрицы. Метод Гаусса. Метод 

присоединенной матрицы для вычисления обратной матрицы. Линейная 

зависимость и независимость строк матрицы. 

 

Тема 3. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)  

Общая теория систем линейных уравнений. Основные понятия и 

определения: СЛАУ, решение СЛАУ, совместная, несовместная, 

определенная, неопределенная СЛАУ, элементарные преобразования. 

Матричная форма СЛАУ. Теорема Кронекера-Капелли. Методы решения 

системы n линейных уравнений с n неизвестными. Метод обратной 

матрицы.  Метод Крамера. Метод Гаусса. Метод Жордана-Гаусса. 

Структура общего решения неоднородной системы. Однородные системы 

линейных уравнений. Структура общего решения однородной системы. 

Матричные уравнения 

Применение матричного исчисления к решению некоторых 

экономических задач. Линейные модели. Модель Леонтьева 

многоотраслевой экономики. Линейная модель обмена (модель 

международной торговли). Применение методов линейной алгебры при 

исследовании и решении экономических задач. Транспортная и 

производств енная задачи 

 

Тема 4. Введение в математический анализ  

Понятие множества. Операции над множествами. Действительные 

числа. Модуль действительного числа. Числовая ось. Числовые множества; 

промежутки. Понятие функции. Основные способы задания функции. 
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Область её определения. Сложные и обратные функции. График функции. 

Основные элементарные функции, их свойства и графики.  

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Предел числовой последовательности. Критерий Коши. 

Арифметические свойства пределов. Переход к пределу в неравенствах. 

Существование предела монотонной и ограниченной последовательности.  

Предел функции в точке и в бесконечности. Бесконечно малые и 

бесконечно большие функции. Свойства предела функции. Односторонние 

пределы. Пределы монотонных функций. Замечательные пределы.  

Непрерывность функции в точке. Непрерывные функции. Локальные 

свойства непрерывных функций. Непрерывность сложной и обратной 

функций. Непрерывность элементарных функций. Односторонняя 

непрерывность. Точки разрыва, их классификация. Сравнение функций. 

Символы о и О. Эквивалентные функции. Свойства функций, 

непрерывных на отрезке: ограниченность, существование наибольшего и 

наименьшего значений, промежуточные значения. Асимптоты графика 

функций. 

 

Тема 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Понятие функции, дифференцируемой в точке. Производная функции, 

её смысл в различных задачах. Дифференциал функции, его 

геометрический смысл. Общее представление о методах линеаризации.  

Правила нахождения производной и дифференциала.  

Производная сложной и обратной функций. Инвариантность формы 

дифференциала. Дифференцирование неявно заданных,  параметрически 

заданных функций. Логарифмическое дифференцирование. Производные и 

дифференциалы высших порядков.   

Приложения производной.Теорема Ферма. Теоремы Ролля, Лагранжа, 

Коши, их применение. Правило Лопиталя. 

Условия монотонности функции. Точка экстремума функции. 

Экстремумы функции, необходимое условие. Достаточные условия. 

Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции, 

дифференцируемой на отрезке. Исследование выпуклости функции. Точки 

перегиба. Общая схема исследования функции и построения графика.  

Формула Тейлора. Разложение основных элементарных функций по 

формуле Тейлора. Применение формулы Тейлора для приближённых 

вычислений.  

 

Тема 6. Интегральное исчисление функции одной переменной  

Первообразная, семейство первообразных. Неопределенный интеграл 

функции одной переменной. Свойства неопределенного интеграла. 

Основная таблица неопределенных интегралов.  

Основные методы интегрирования. Интегрирование рациональных 

функций. Интегрирование некоторых иррациональностей. Некоторые 

интегралы, не выражающиеся через элементарные функции. 

Определенный интеграл. Понятие определенного интеграла. 
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Основные свойства определенных интегралов. Вычисление определенных 

интегралов. Приложение определенных интегралов к вычислению 

площадей, объемов и длин. Приближенное вычисление определенных 

интегралов.  

 

Тема 7. Элементы теории множеств и математической логики 

Понятие множества. Операции над множествами. Диаграммы Эйлера - 

Венна Свойства основных операций над множествами. Отображение 

множеств: сюръективное, инъективное, биективное. 

Понятие отношения Свойства отношений Отношения 

эквивалентности, разбиение множества на классы. 

Алгебра высказываний Операции над высказываниями. Формулы и 

функции алгебры высказываний Равносильность формул. 

 

Тема 8. Общая характеристика информационных процессов 

Введение. Предмет дисциплины, структура, содержание и связь с 

другими дисциплинами. Сведения о развитии информатики. 

Информационные ресурсы человеческого общества. Примеры организации 

систем обработки информации 

в различных областях деятельности. Построение баз знании и переход 

к обработке знании как главной задаче в информатизации общества. 

Сущность, виды и свойства информации. Понятие данных, знаний. 

Информационные процессы. Информационные технологии. 

Информационные системы. Измерение информации. Представление 

данных в памяти компьютера. Системы счисления. 

Тема 9. Технические средства реализации информационных 

процессов 

Архитектура компьютера. Принципы построения компьютера. 

Основные элементы и их назначение. Процессор. Оперативная память. 

Внешние запоминающие устройства. Устройства ввода-вывода. 

Взаимодействие элементов. Арифметические и логические основы 

функционирования вычислительных систем. Операции с данными. 

Алгебра логики. 

История развития вычислительной техники. Классификация ЭВМ. 

Персональные компьютеры. 

 

Тема 10. Программные средства реализации информационных 

процессов 

Уровни программного обеспечения: базовый, системный, служебный 

и прикладной. Классификация программного обеспечения. Классификация 

служебных программ. Классификация прикладного программного 

обеспечения. 

Системное обеспечение. Понятие операционной системы. 

Операционные системы персональных компьютеров. Параметры 

операционной системы. 

Проводник, стандартные приложения: текстовый и графический 
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редакторы, средства мультимедиа, механизм OLE, внедрение обьектов, 

связь с объектами, составление сложных док\-ментов. Офисные пакеты: 

работа с текстовым редактором, табличным процессором. 

Мультимедиа. Оборудование и программное обеспечение для 

обработки мультимедиа информации, основные приемы работы с ними. 

 

Тема 11. Компьютерные сети 

Компьютерная сеть: общие принципы организации и 

функционирования. Телекоммуникационные системы в сетях. 

Классификация компьютерных сетей. 

Локальная сеть: основные понятия, цель создания, преимущества 

использования, особенности организации. Топология локальных сетей. 

Программное обеспечение локальных сетей. Аппаратные компоненты 

локальных сетей. Электронная почта и телеконференции. 

Глобальные сети. Понятие глобальных сетей. Краткая история 

развития Интернет. Структура и основные принципы работы сети 

Интернет. Способы доступа к Интернет. Адресация в Интернет. Службы 

сети. Понятие гипертекста, язык HTML, автоматизация создания Web- 

документов. Модель OSI.  Общие проблемы безопасности. Основные 

положения теории информационной безопасности 

Основные типы компьютерных вирусов и приемы борьбы с ними. 

Антивирусные программы. Защита программ и данных. Средства 

автоматического контроля целостности данных. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         В процессе изучения дисциплины «Современные проблемы науки 

и образования» используются такие виды учебной работы, как лекции, 

практические занятия, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на 

развитие навыков профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
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раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

− ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

− получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

− получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

контрольных работ 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы 

выдаются преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

− работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий 

промежуточной аттестации; 

− студент обязан выполнять контрольные работы только своего 

варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой 
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работы ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. 

Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для 

исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, 

направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, 

номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень 

(звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать 

ее условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, 

переписывать следует только условие задачи нужного варианта. Решение 

каждой задачи студент должен сопровождать подробными объяснениями и 

ссылками на соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления 

должны быть доведены до конечного числового результата.  Ответы и 

выводы, полученные при решении задач, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те 

задачи, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого 

указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. 

Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не 

зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практического домашнего задания 

Практические задания используются для контроля факта 

приобретения обучающимися знаний и практических умений по 

соответствующей теме изучаемой дисциплины.  

Выполнение практического задания осуществляется обучающимися в 

режиме самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Пример практического задания по одной из тем курса имеется в 

разделе Х настоящей Программы.  

Выполненные практические задания по теме/темам дисциплины 

сдаются обучающимися на проверку преподавателю на предпоследнем 

практическом занятии. На последнем занятии, при подведении итогов 

ТКУ, преподаватель возвращает обучающимся проверенные задания с 

проставленными на них баллами.    

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
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рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям конспекта и 

учебнику, решения соответствующих задач на практических занятиях и 

самостоятельно, обучающемуся рекомендуется, используя лист опорных 

сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, 

формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз разобраться в материале. 

Помните, недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. Если это имеет место быть, 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 

критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих 

вопросах надо четко выразить, в чем испытываете затруднения, характер 

этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если 

возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. В процессе подготовки к 

экзамену, ликвидируются имеющиеся пробелы в знаниях, углубляются, 

систематизируются и упорядочиваются знания. На экзамене 

демонстрируются знания, приобретенные в процессе обучения по 

конкретной учебной дисциплине. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. работы Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. Алгебра 

матриц 

 

Введение. 

Исторические 

сведения о 

возникновении и 

развитии математики. 

Предмет математики. 

Роль и место 

математики на 

современном этапе 

развития 

человеческого 

общества. Значение 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Работа с литературой, включая 

ЭБС, с интернет-источниками 

Подготовка к практикуму по 

решению задач, подготовка к 

контрольной работе 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач 

Контрольная 

работа 

Тема 2. Теория 

определителей 

Метод 

присоединенной 

матрицы для 

вычисления обратной 

матрицы. Линейная 

зависимость и 

независимость строк 

матрицы. 

Работа с литературой, включая 

ЭБС, с интернет-источниками 

Подготовка к практикуму по 

решению задач, подготовка к 

контрольной работе 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач 

Контрольная 

работа 

Тема 3. 

Системы 

линейных 

алгебраически

х уравнений 

(СЛАУ) 

Однородные системы 

линейных уравнений. 

Структура общего 

решения однородной 

системы. Матричные 

уравнения. Линейные 

модели. Модель 

Леонтьева 

многоотраслевой 

экономики. Линейная 

модель обмена 

(модель 

международной 

торговли). 

Работа с литературой, включая 

ЭБС, с интернет-источниками 

Подготовка к практикуму по 

решению задач, подготовка к 

контрольной работе 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач 

Контрольная 

работа 

Тема 4. Непрерывные функции. Работа с литературой, включая Отчет по 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. работы Форма 

текущего 

контроля 

Введение в 

математическ

ий анализ 

Локальные свойства 

непрерывных функций. 

Непрерывность 

сложной и обратной 

функций. 

Непрерывность 

элементарных 

функций. 

Односторонняя 

непрерывность. Точки 

разрыва, их 

классификация. 

Сравнение функций. 

Символы о и О. 

Эквивалентные 

функции. Свойства 

функций, непрерывных 

на отрезке: 

ограниченность, 

существование 

наибольшего и 

наименьшего значений, 

промежуточные 

значения. 

ЭБС, с интернет-источниками 

Подготовка к практикуму по 

решению задач  

практикуму 

по решению 

задач 

 

Тема 5. 

Дифференциал

ьное 

исчисление 

функции одной 

переменной 

Дифференцирование 

неявно заданных,  

параметрически 

заданных функций. 

Логарифмическое 

дифференцирование. 

Производные и 

дифференциалы 

высших порядков.  

Теорема Ферма. 

Теоремы Ролля, 

Лагранжа, Коши, их 

применение. Формула 

Тейлора. Разложение 

основных 

элементарных 

функций по формуле 

Тейлора. Применение 

формулы Тейлора для 

приближённых 

вычислений. 

Работа с литературой, включая 

ЭБС, с интернет-источниками 

Подготовка к практикуму по 

решению задач, подготовка к 

контрольной работе 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач 

Контрольная 

работа 

Тема 6. 

Интегральное 

исчисление 

функции одной 

переменной  

 

Интегрирование 

некоторых 

иррациональностей. 

Некоторые интегралы, 

не выражающиеся 

через элементарные 

функции. 

Приближенное 

вычисление 

Работа с литературой, включая 

ЭБС, с интернет-источниками 

Подготовка к практикуму по 

решению задач, подготовка к 

контрольной работе 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач 

Контрольная 

работа 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. работы Форма 

текущего 

контроля 

определенных 

интегралов.  

 

Тема 7. 

Элементы 

теории 

множеств и 

математическ

ой логики 

Понятие отношения. 

Свойства отношений 

Отношения 

эквивалентности, 

разбиение множества 

на классы. 

Алгебра высказываний 

Операции над 

высказываниями. 

Формулы и функции 

алгебры высказываний 

Равносильность 

формул. 

 

Работа с литературой, включая 

ЭБС, с интернет-источниками 

Подготовка к лабораторному 

практикуму по решению задач, 

подготовка к контрольной 

работе 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач 

Контрольная 

работа 

Тема 8. Общая 

характеристи

ка 

информационн

ых процессов 

Информационные 

системы. Измерение 

информации. 

Представление данных в 

памяти компьютера. 

Работа с литературой, включая 

ЭБС, с интернет-источниками 

Подготовка Отчета по 

практическому домашнему 

заданию 

Отчет по 

практическо

му 

домашнему 

заданию 

Тема 9. 

Технические 

средства 

реализации 

информационн

ых процессов 

Арифметические и 

логические основы 

функционирования 

вычислительных 

систем. Операции с 

данными. Алгебра 

логики. 

История развития 

вычислительной 

техники. 

Работа с литературой, включая 

ЭБС, с интернет-источниками 

Подготовка к Отчета по 

практическому домашнему 

заданию 

Отчет по 

практическо

му 

домашнему 

заданию 

Тема 10. 

Программные 

средства 

реализации 

информационн

ых процессов 

Системное обеспечение. 

Понятие операционной 

системы. Операционные 

системы персональных 

компьютеров. 

Параметры 

операционной системы. 

Мультимедиа. 

Оборудование и 

программное 

обеспечение для 

обработки мультимедиа 

информации, основные 

приемы работы с ними. 

Работа с литературой, включая 

ЭБС, с интернет-источниками 

Подготовка Отчета по 

практическому домашнему 

заданию 

Отчет по 

практическо

му 

домашнему 

заданию 

Тема 11. 

Компьютерны

е сети 

Глобальные сети. 

Понятие глобальных 

сетей. Краткая история 

развития Интернет. 

Структура и основные 

принципы работы сети 

Интернет. Способы 

Работа с литературой, включая 

ЭБС, с интернет-источниками 

Подготовка Отчета по 

практическому домашнему 

заданию 

Отчет по 

практическом

у домашнему 

заданию  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. работы Форма 

текущего 

контроля 

доступа к Интернет. 

Адресация в Интернет. 

Службы сети. Понятие 

гипертекста, язык 

HTML, автоматизация 

создания Web- 

документов. Модель 

OSI. Методы защиты 

информации.  

 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Гулиян Б.Ш. Математика. Базовый курс: учебник / Б.Ш. Гулиян, 

Р.Я. Хамидуллин. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: МФПУ «Синергия», 

2013. – 720с. 

2. Информационные технологии: учебник / Ю.Ю. Громов, 

И.В. Дидрих, О.Г. Иванова,  и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 

260 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641 

 

Дополнительная литература 

1. Хныкина, А.Г. Информационные технологии : учебное пособие / 

А.Г. Хныкина, Т.В. Минкина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : СКФУ, 2017. – 126 с. : схем., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703  

2. Информатика и математика : учебник и практикум для вузов / 

А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева, М. А. Зайцев ; под редакцией 

А. М. Попова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08206-

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

URL: https://urait.ru/bcode/468496  

3. Информатика и математика : учебник и практикум для вузов / 

Т. М. Беляева [и др.] ; под редакцией В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 402 с. — (Высшее 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703
https://urait.ru/bcode/468496
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образование). — ISBN 978-5-534-10684-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490087  

 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Сервис полнотекстового поиска по книгам  http://books.google.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  http://elibrary.ru 

3. Национальный Открытый университет http://www.intuit.ru 

4. сайт по математике, физике, астрономии и 

информатике 

http://mathvideourok.moy.su  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

https://urait.ru/bcode/490087
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://mathvideourok.moy.su/
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производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала оценки, балл 

1 Практикум по 

решению задач  

Отчет по практикуму 

5-3 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 

2-1– практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, 

имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 

0     - практикум не выполнен. 

2 Контрольная 

работа 

25-19 –   верные ответы составляют более 90% от общего количества; 

18-10 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 

9-0 – менее 50% правильных ответов. 

3 Контрольная 

работа 

15-13 –   верные ответы составляют более 90% от общего количества; 

12-7 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 

6-1 – менее 50% правильных ответов. 

4. Практическое 

домашнее 

задание 

20-15 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и 

использованы соответствующие формулы, правильно определены 

соответствующие спецификации, использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, правильно выбраны 

совместимые комплектующие, сделаны необходимые выводы, хорошо 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
../../../../../../132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
../../../../../../132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала оценки, балл 

аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы; 

14-10 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и 

использованы соответствующие формулы, правильно определены 

соответствующие спецификации, использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, правильно выбраны 

совместимые комплектующие, необходимые выводы сделаны частично, 

хорошо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы; 

9-6 – работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы 

соответствующие формулы; определены соответствующие спецификации, 

имеются ошибки в расчетах; выбраны совместимые комплектующие 

необходимые, выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны 

ответы не на все вопросы; 

5 – обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в 

срок, описание спецификации содержит незначительные ошибки, выводы 

и ответы на вопросы отсутствуют. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

1 семестр 

Примерные вопросы для проверки готовности к практикуму по 

решению задач (Линейная алгебра-темы 1,2,3) 

1. Что называется матрицей? Перечислите виды матриц. 

2. Какую роль в линейной алгебре играют единичная и нулевая 

матрицы? 

3. Какая матрица называется диагональной? 

4. Дайте определение квадратной матрицы. 

5. Какая матрица называется транспонированной по отношению 

к данной? 

6. Для каких матриц определена операция сложения? 

7. Перечислите основные свойства сложения матриц. 

8. Какие матрицы называются коммутирующими между собой? 

9. Для каких матриц определена операция умножения? 

10. Перечислите основные свойства умножения матриц. Для каких 

матриц применимо понятие определителя? 

11. Что понимается под определителем?  

12. Сформулируйте определение определителя второго и третьего 

порядков. 

13. Проиллюстрируйте правило треугольников. 

14. Что называется минором данного элемента определителя? 

15. Что называется алгебраическим дополнением данного 

элемента определителя? 

16. Какая связь между минором и алгебраическим дополнением 

данного элемента определителя? 

17. Сформулируйте основные свойства определителей и проверьте 
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их для определителей второго порядка. 

18. В чем заключается выражение определителя непосредственно 

через его элементы? 

19. Опишите основные методы вычисления определителей. 

20. Дайте определение обратной матрице. Всякая ли матрица 

имеет обратную? 

21. Сформулируйте алгоритм нахождения обратной матрицы. 

22. Что такое ранг матрицы? Каков смысл этого понятия? 

23. Что называется базисным минором? 

24. Изменится ли ранг матрицы при перестановке каких-либо 

строк (столбцов)? 

25. Изменится ли ранг матрицы при умножении каждого элемента 

строки (столбца) на одно и тоже отличное от нуля число? 

26. Чему равен ранг нулевой матрицы? 

27. Чему равен ранг ступенчатой матрицы? 

28. Что Вы понимаете под элементарными преобразованиями? 

29. Какая матрица называется эквивалентной по отношению к 

данной матрице? 

30. Что понимается под системой линейных алгебраических 

уравнений? 

31. Запишите в общем виде СЛАУ. Каков смысл величин, 

входящих в уравнения системы?   

32. Дайте определение решения системы, определения 

совместной, несовместной системы. 

33.  При каких условиях СЛАУ имеет единственное решение? 

34.  К какой СЛАУ применим метод обратной матрицы? 

35.  К какой СЛАУ применимо правило Крамера? 

36. Сформулируйте теорему Кронекера-Капелли. 

37. Сформулируйте алгоритм решения произвольной системы 

линейных уравнений. 

38.  Какая система линейных алгебраических уравнений 

называется однородной? 

39. При каких условиях система однородных уравнений имеет 

ненулевое решение? 

40. Исследование и решение систем линейных уравнений методом 

Жордана-Гаусса. 

41. Однородные системы линейных уравнений. Фундаментальные 

системы решений. 

 

Примерные задания для практикумов по решению задач  

Задание 1.  1. Вычислить BA 43 + , BAAB − .    

1

. 















−

−

−

=

352

143

231

A

 
















=

231

521

652

B
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2

. 













 −

=

792

0103

551

A  
















−=

569

314

523

B

 
Задание 2.  Дана: 

   
















−−

−

=

421

503

021

A .     Найти значение матричного многочлена f(A): 

3x5x7f(x)  )a 2 ++= ;     2x2x7x5f(x)  )б 23 −++= . 

 

 Задание 3.  Вычислить  определители матриц A и B. 

1

. 





















−

−

−−

−

=

2164

7295

4173

2152

A

 























−−−

−−−

−−−

−−−

=

5487
3

2
1

3

5

3

4
3

7

3

2

3

8

3

5

3
2

3

2

9

2

3

B

 
 

Задание 4 Вычислить ранг матрицы. 

1

. 
















−

−

−

2972

1210

5342

 

2

. 





















−

−

−

−

95910

2145

1213

4321

 
 

Задание 5.  Решить систему линейных уравнений методом Крамера. 

1

. 








=−+

=−+

=−+

7532

9934

8852

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

2

. 








=−+

=−+

=−+

171786

7532

1278

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 
 

Примерные задания контрольных работ  

 

Вариант 1 

1. Даны: 

















−

−−

−

=

051

524

321

A ;        
















−

−−

−−

=

158

251

013

B  

Найти: B4A4C  )a −= ;   B5A3D  )б Т −= ;    E5A2F  )в −= . 

2. Найти произведение матриц АВ и ВА (если это 

возможно): 
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−

−
=

423

174
 ) Aа ;        















−

=

3

1

2

B . 










−

−
=

432

125
 ) Aб ;        

















−=

14

03

32

B . 

















−

−−

−

=

051

524

321

 ) Aв ;        
















−

−−

−−

=

158

251

013

B . 

3. Дана: 

   
















−−

−

=

421

503

021

A .      

Найти значение матричного многочлена f(A): 

3x5x7f(x)  )a 2 ++= ;     2x2x7x5f(x)  )б 23 −++= . 

4. Вычислить определители: 

23

41
 )a = ;      





cossin

sincos
 ) =б . 

5. Решить уравнения: 

0
25x

31x2
 )a =

+

+
;  6

1x2x

1x1x2
 )б −=

−+

+−
.       

 

Вариант 2 

1. Вычислить определители третьего порядка по правилу 

треугольников, разложением по второй строке, по третьему столбцу, 

используя свойства определителей:  

321

125

432

 )a −= ;   

15123

743

521

 )б

−−

−= . 

2. Вычислить определители, используя разложение по 

какой-нибудь строке или по столбцу, свойства определителей:  

0140

1427

4538

0250

 )a = ; 

2125

3123

4211

1312

 )б

−−

−

−

−−

= . 

3. Найти обратную матрицу 1A− : 
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=

225

132

143

A . 

4. Решить по формулам Крамера систему уравнений: 









=−−

=−+

=+−

10x3x2x4

4x5xx3

5x2x3x

321

321

321

. 

5. Исследовать на совместность, решить методом Гаусса и 

Жордана-Гаусса систему уравнений:  













=+−

=+−

=+−

=++

6x5x6x3

5x2xx

3xxx2

6xxx

321

321

321

321

. 

 

Примерные вопросы для проверки готовности к практикуму по 

решению задач (Математический анализ - темы 4,5,6 ) 

1. Какие функции называются алгебраическими, а какие - 

трансцендентными? 

2. Какие функции называются рациональными, а какие - 

иррациональными? 

3. Какие функции называются целой рациональной функцией, 

правильной рациональной дробью и неправильной рациональной 

дробью? 

4. Какие функции называются обратными? 

5. Какая функция называется заданной явно, а какая - неявно? 

6. Что называется областью определения и областью изменения 

функции? 

7. Какая функция называется четной, нечетной и общего вида? 

Каков их геометрический смысл? 

8. Какая функция называется периодической? Что называется 

периодом функции? Каков геометрический смысл периодической 

функций? 

9. Что называется последовательностью? 

10.  Какая последовательность называется возрастающей 

(убывающей)? 

11. Какая последовательность называется ограниченной? 

Приведите примеры. 

12. Что называется пределом последовательности? 

13. Сколько пределов может иметь последовательность? 

14. Сформулируйте необходимое условие существования предела 

последовательности. 
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15. Какая последовательность называется бесконечно большой? 

Приведите примеры. 

16. Какая последовательность называется бесконечно малой? 

Приведите примеры. 

17. Сформулируйте основные теоремы о пределах. 

18. Назовите основные виды неопределенностей. 

19. Напишите формулу первого замечательного предела и 

прочитайте ее. 

20. Напишите формулы второго замечательного предела. 

21. На чем основывается сравнение бесконечно малых  

величин? 

22. Приведите примеры бесконечно малых функций. 

23. Дайте определение производной функции в точке. 

24. Найдите по четырехступенчатому правилу производную 

функции у(х) = х2. 

25. На основании основных правил взятия производных найдите 

производную функции у(х) = 5х2 – 3х + 4. 

26. Непрерывность функции является необходимым или 

достаточным условием? 

27. Для существования производной в точке каковы ее 

достаточные условия? 

28. Перечислите наименования точек разрыва производной 

непрерывной функции. 

29. Каков геометрический смысл производной? 

30. Каков механический смысл первой производной? 

31. Приведите пример применения понятия производной функции 

в экономике. 

32. Дайте определение касательной к графику функции ( )y f x= в 

точке 0 0( ; )x y  и напишите уравнение касательной. 

33. Из каких двух частей состоит полное приращение функции? 

34. Чем является для функции ее линейная часть относительно 

приращения независимой переменной? 

35. Сравните неглавную часть с главной частью. Ваши выводы. 

36. Может ли функция иметь дифференциал в точке, если она не 

имеет производной в этой точке? 

37. Каков геометрический смысл дифференциала функции? 

38. В чем состоит инвариантность формы первого 

дифференциала? 

39. При каких условиях, налагаемых на функцию ( )y f x= , имеет 

место теорема Ролля? 

40. При каких условиях, налагаемых на функцию ( )y f x= , имеют 

место теоремы Лагранжа и Коши? 

41. Можно ли из полученных формул, являющихся результатами 

теорем Лагранжа и Коши, сформулировать основные требования, 
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налагаемые на функцию ( )y f x= ? Если да, то обоснуйте утверждение. 

42. Сформулируйте условия, налагаемые на функции в теореме 

Лопиталя. При каких условиях можно переходить к пределу отношений 

вторых производных числителя и знаменателя дроби? 

43. Каковы условия применения правил Лопиталя? 

44. Сформулируйте необходимые и достаточные условия 

монотонного возрастания (убывания) функции на интервале (а; b). 

45. Сформулируйте определение экстремума функции. 

46. Сформулируйте необходимые условия экстремума  

функции. 

47. Сформулируйте достаточные условия экстремума функции по 

первой производной; по второй производной 

48. Какие точки называются точками разрыва функции? 

49. Какие прямые называются асимптотами графика  

функции? 

50. Какая точка называется точкой перегиба функции? 

51. Каковы необходимые и достаточные условия, чтобы функция у 

= f (х) в точке х = х0 имела точку перегиба? 

52. Каковы необходимые и достаточные условия монотонного 

возрастания и монотонного убывания функции? 

53. Каковы условия, накладываемые на функцию f (х), при 

которых график функции у = f (х) был бы выпуклым (вогнутым) на 

интервале (а; b)? 

54. Что понимается под асимптотой графика функции? 

55. Что называется первообразной заданной функции f(х)? 

56. Что называется неопределенным интегралом  

функции f(х)? 

57. Сформулируйте и докажите основные свойства 

неопределенного интеграла. 

58. Напишите формулу замены переменной в неопределенном 

интеграле. 

59. Напишите формулу подстановки в неопределенном  

интеграле. 

60. Напишите на память таблицу неопределенных интегралов и 

сверьте вашу таблицу c таблицей в пособии. Добейтесь полного их 

совпадения, после чего рекомендуем приступать к отысканию 

неопределенных интегралов. 

61. Какие вы знаете методы интегрирования и в чем заключается 

идея этих методов? 

62. В чем заключается различие метода замены переменной от 

метода подстановки? 

63. Как вы понимаете понятие «неберущиеся интегралы»? 

64. Каким условиям должна удовлетворять подынтегральная 

функция, чтобы существовал неопределенный интеграл (или 

первообразная)? 
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65. Напишите формулу интегрирования по частям для 

неопределенного интеграла. 

66. Какие дроби называются простейшими рациональными 

дробями и чему равны интегралы от таких функций? 

67. В чем отличие определенного интеграла от неопределенного? 

68. Чему равен определенный интеграл, если пределы 

интегрирования – фиксированные действительные числа? 

69. Каким условиям должна удовлетворять подынтегральная 

функция, чтобы определенный интеграл от нее  

существовал? 

70. Какова связь между определенным и неопределенным 

интегралами? 

71. Числом или функцией будет определенный интеграл с 

переменными пределами интегрирования? 

72. По какой формуле вычисляется определенный интеграл? 

73. Напишите формулу замены переменной в определенном 

интеграле. 

74. Напишите формулу интегрирования по частям определенного 

интеграла. 

75. Как с помощью определенного интеграла вычисляются 

площади плоских фигур? 

76. Как с помощью определенного интеграла вычисляются объемы 

по площадям перпендикулярных сечений, объемы тел вращения? 

 

 

Примерные задания практикумов по решению задач   

Задание 1. Найти пределы: 
2

2

3 2 7
lim

6 10 2x

x x

x x→

− +

+ −
, 

2

21

3 2 5
lim

6 7 1x

x x

x x→

+ −

− +
, 

2lim( 4 5 2 )
x

x x x
→

− − , 

 
3

30

sin
lim
x

x

x→
, 

33

sin( 3)
lim

27x

x

x→

−

−
, 

3

30

sin
lim
x

x

x→
, 

20

1 cos
lim
x

x

x→

−
, 

3

30

sin
lim
x

arc x

x→
, 

0

sin 5
lim

2x

arc x

x→
, 

0

4
lim

2x

arctg x

x→
, 

3

20

sin
lim
x

x

x→
, 

2 2

30

sin
lim
x

x tg x

x→


,. 25

lim(1 ) n

n n→
+ , 32

lim(1 ) x

x x→
− , 

3

0
lim(1 2 ) x

x
x

→
+ ,  

32 3
lim( )

2 10

x

x

x

x→

−

+
. 

 

Задание 2. Найти производные функции: 5 4y x x= − , 23 5y x= − , 

sin 3y x= , cos5y x= , 

( )
5

23 2 2y x x= − + , 5xy e= , ( )2

5log 3 5y x= − , 2 sin 2y x x= , 2xy xe= , 
1

xe
y

x
=

+
. 

Задание 3. Найти дифференциалы функций: 3 23 3y x x x= + + , 

( )
3

2y ax b= − , 2sin 2y x= , 
cos3xy a= , 2lny x=  
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Задание 4. Найти дифференциал функции 3y x= , при 1x = и 0,1x = . 

 

Задание 5. Вычислить приближенное приращение функции 
2 2 3y x x= + + , когда x изменяется от 2 до 1,98 

 

Задание 6. Сторона квадрата x=10 см. На сколько приближенно 

увеличится площадь этого квадрата, если сторона удлинится на 2 мм.? 

 

Задание 7. Заменив приращение функции дифференциалом, 

приближенно  

 

Задание 3. Найти площадь плоской фигуры, ограниченной линиями: 

1) 2 , 2.x y x= =  2) 2 , 9.x y x= = 3) 2 , .x y x y= = 4) 2 , 1, 0.y x x y= = =  

5) sin , ; 0.
2

y x x y


= = = 6) 3, .y x y x= = 7) 2 1
, .

2
x y y x= =  8) 2 1

, 2, .
2

y x x y x= = =  

9) 2 3, .x y y x= = 10) sin , 2 ; 0.y x x y= = =  

 

Задание 4. Найти 
u

x




, если: 1) 2 2( , ) ( )u x y sin x y= − . 2) 2 2( , ) ( )u x y sin x y= − . 

3) 
2

( , ) x yu x y e= . 4) 3( , )u x y xyz= .5) 
2

( , ) 2xyzu x y = . 

 

Задание 5. Найти частный дифференциал по x функции 
2ln( )z x y= + в точке 2( ; 0)M e  при 0,01x = . 

 

Задание 6. Найти частный дифференциал по y функции 
2ln( )z x y= + в точке 2( ; 0)M e  при 0,01y = . 

 

Задание 7. Найти полный дифференциал функции 
xyz e= в точке (1;1)M  при 0,01x y =  = , 

 

Задание 8. Найти 
2

2

u

x




 от функции 2 3u xy z= . 

 

Задание 9. Найти 
z

x




, если  vz ue= , sin( )u xy= , cos( )v x y= − . 

 

Задание 10. Найти 
z

y




, если  vz ue= , sin( )u xy= , cos( )v x y= − . 

 

Примерные задания контрольных работ  

 

Вариант 1. 

Найти пределы: 
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1.
3 2

31

1
lim

1x

x x x

x→

+ − −

−
       2. 

20

sin
lim

sinx

tgx x

x x→

−


        3.

3

1 2
lim

2 1x

x

x→

+ −

− −
         4.

5
2

lim
3

x

x

x

x→

+ 
 

− 
 

 

2.Для данной функции f(x) требуется: 

  а) найти точки разрыва; 

  б) найти скачок функции в каждой точке разрыва; 

  в) сделать чертёж; 

                           

0,  x<-

( ) sinx, - 0

,  x 0

f x x










=  
 

 

3.Найти производную функции:  3

2

x
y arctg ln

x
=

+
 

4. Найти производную y ( x )  неявной функции: 
3

2 7
x

sin( x y ) x
y

− + =  

5. Найти 
dy

dx
, если     t tx e cos t, y e cos t−=  =   

6. Найти предел, используя правило Лопиталя: 
2

xx

x
lim

e→+
 

 

Вариант 2 

Задание 1. Найти неопределенный интеграл: 
2cos 3

dx

x , 
2

2 1
)

x
dx

x x

+

+ , 

24

dx

x+ ,  

 

Задание 2. Вычислить интегралы, пользуясь формулой Ньютон – 

Лейбница. 

 

1)  −+

3

2

23 )52( dxxx ;       2) 
3

0

2 dxx

;         3) 
2

0

cos xdx



;            4) 

4

2

6

dx

cos x





. 

Задание 3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: 

1) 2 1y x= + ,  0y = ,   0x = ,   2x = . 

2) 
2 1 0y x x− + + = ,   2 0y x− − = . 

3) 
2 1 0

2

x
y x+ − − = ,   1 0

2

x
y + + = . 

4) 
2 1 0y x x+ − − = ,   2 0y x+ + = . 

5) 
2 2 1 0y x x− + − = ,   

2 2 1 0y x x+ − − = . 

 

Задание 4.  Вычислите объем тела, образованного вращением вокруг 
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оси ОХ фигуры, ограниченной линиями: 

 

2 семестр 

 

Примерные задания для практикумов по решению задач  

Задание 1. Переведите из десятичной системы счисления в двоичную и 

восьмеричную системы счисления. 

1. 11410 →2,8                                    2. 0,4510 →2,8 

Задание 2. Переведите  из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

110001111112→8,16 

110100101112→8,16 

0,11011101112→8,16 

0,001110012→8,16 

Задание 3. Сложите и умножьте числа в двоичной системе счисления. 

11011+101=? 1101*111=? 

11001+11=? 1111*11=? 

1001+11=? 1001*11=? 

Задание 4. Сложите и умножьте числа в восьмеричной системе счисления. 

536+27=? 304*3=? 

305+34=? 512*14=? 

67+2=? 435*4=? 

Задание 5. Написать основные законы алгебры логики. l Сочетательный l 

Идемпотенции l Поглощения l Операция переменной с ее инверсией l 

Двойного отрицания 

Задание 6. Упростите формулу и проверьте результат с помощью таблицы 

истинности. 

1. ( X →Y )→(X ∨Y ) 

2. ( X ∨Y )∧(Y∨X ) 

Задание 7. Решите задачу. 

Три дочери писательницы Дорис Кей — Джуди, Айрис и Линда, тоже 

очень талантливы.  

Они приобрели известность в разных видах искусств — пении, балете и 

кино. Все они живут в разных городах, поэтому Дорис часто звонит им в 

Париж, Рим и Чикаго. Известно, что: Джуди живет не в Париже, а Линда 

— не в Риме; парижанка не снимается в кино; та, кто живет в Риме, 

певица; Линда равнодушна к балету. Определить кто где живет и у кого 

какая профессия. 

Задание 8. Заданы два множества, записать их объединение, пересечение, 

разность. 

Задание 9. Описать формулой заштрихованную область на диаграмме 

Эйлера-Венна 

Задание 11. Изобразить на диаграмме Эйлера-Венна область, 

соответствующую формуле. 
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Задание 12. Определить количество элементов в множестве, заданном как 

подмножество других множеств или свойством элементов множества. 

Задание 13. Определить свойства бинарного отношения, заданного на 

множестве А. 

Задание 14. Задать отображение множества А во множество В с заданным 

свойством. 

Задание 15. Какое количество информации несёт сообщение «Встреча 

назначена на 15 часов 40 минут 23 июля»? 

Задание 16. При угадывании числа в некотором диапазоне было получено 

5 бит информации. Сколько чисел содержит этот диапазон? 

Задание 17. Текст написан с помощью клавиатуры. Он содержит 5 

страниц, на странице 30 строк по 70символов. Какой объём информации 

содержит этот текст? 

Задание 18. Сколько символов содержит текст, записанный с помощью 32-

х символьного алфавита, если его объём составляет 1/32 часть Мбайта?  

 

Примерные задания контрольных работ  

Задание 1. Переведите из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

110001111112→8,16 

110100101112→8,16 

0,11011101112→8,16 

0,001110012→8,16 

Задание 2. Упростите формулу и проверьте результат с помощью таблицы 

истинности. 

1. ( X →Y )→(X ∨Y ) 

2. ( X ∨Y )∧(Y∨X ) 

Задание 3. Текст написан с помощью клавиатуры. Он содержит 5 страниц, 

на странице 30 строк по 70символов. Какой объём информации содержит 

этот текст? 

Задание 4. Сколько символов содержит текст, записанный с помощью 32-х 

символьного алфавита, если его объём составляет 1/32 часть Мбайта?  

Задание 5. Сложите и умножьте числа в восьмеричной системе счисления. 

536+27=? 304*3=? 

305+34=? 512*14=? 

67+2=? 435*4=? 

 

 

Примерные  практические домашние задания: 

 

Задание 1 

1. Перевести следующие числа в десятичную систему счисления: 

а) 1101112; б) 10110111.10112; в) 563.448; г) 721.358; д) 1C4.A16; е) 

9A2F.B52.  
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2. Перевести следующие числа из «10» с.с в «2», «8», «16» с.с.: 

а) 463; б) 1209; в) 362; г) 3925; д) 11355.  

3. Перевести следующие числа из «10» с.с в «2», «8», «16» с.с. 

(точность вычислений - 5 знаков после точки): 

а) 0.0625; б) 0.345; в) 0.225; г) 0.725; д) 217.375; е) 31.2375; ж) 

725.03125; з) 8846.04.  

4. Перевести следующие числа в двоичную систему счисления: 

а) 1725.3268; б) 341.348; в) 7BF.52A16; г) 3D2.C16.  

5. Перевести следующие числа из одной системы счисления в 

другую: 

а) 11011001.010112  »8» с.с.; 

б) 1011110.11012  »8» с.с.;  

в) 1101111101.01011012  »16» с.с.;  

г) 110101000.1001012  »16» с.с.  

6. Перевести следующие числа из одной системы счисления в 

другую: 

а) 312.78  »16» с.с.;      б) 51.438  »16» с.с.; 

в) 5B.F16  »8» с.с.;        г) D4.1916  »8» с.с.  

7. Заданы двоичные числа X и Y. Вычислить X+Y и X-Y , если: 

а) X=1101001; Y=101111; 

б) X=101110110; Y=10111001; 

в) X=100011001; Y=101011.  

8. Заданы двоичные числа X и Y. Вычислить X*Y и X/Y , если: 

а) X=1000010011; Y=1011; 

б) X=110010101; Y=1001; 

в) X=100101.011; Y=110.1; 

г) X=100000.1101; Y=101.01.  

 

Задание 2 

1) Записать число в прямом, обратном и дополнительном кодах:  

а) 11010; б) -11101; в) -101001; г) -1001110.  

2) Перевести X и Y в прямой, обратный и дополнительный коды. 

Сложить их в обратном и дополнительном кодах. Результат перевести в 

прямой код. Проверить полученный результат, пользуясь правилами 

двоичной арифметики. 

а) X= -11010;  

Y= 1001111; 

б) X= -11101;  

Y= -100110; 

в) X= 1110100;  

Y= -101101; 
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г) X= -10110;  

Y= -111011; 

д) X= 1111011;  

Y= -1001010; 

е) X= -11011;  

Y= -10101. 

3) Сложить X и Y в модифицированном обратном и 

модифицированном дополнительном восьмиразрядных кодах. В случае 

появления признака переполнения увеличить число разрядов в кодах и 

повторить суммирование. Результат перевести в прямой код и проверить, 

пользуясь правилами двоичной арифметики. 

а) X= 10110;  

Y= 110101; 

б) X= 11110;  

Y= -111001; 

в) X= -11010;  

Y= -100111; 

г) X= -11001;  

Y=-100011; 

д) X= -10101;  

Y= 111010; 

е) X= -1101;  

Y= -111011. 

 

Задание 3 

1. В графическом редакторе Paint изобразить структурную схему 

персонального компьютера. Файл сохранить в папке «Лабораторная 

работа №1» под именем «Архитектура компьютера.bmp». Структурная 

схема персонального компьютера приведена в приложении к 

лабораторной работе №1. Вставить полученный рисунок в документ 

Word 2007. 

2. Используя текстовый процессор Microsoft Word 2007 описать 

компоненты, составляющие персональный компьютер. В конце текста 

вставить дату и время создания файла. Файл сохранить в папке 

«Лабораторная работа №1» под именем «Архитектура 

компьютера.docx». Описание компонент, составляющих  персональный  

компьютер, приведено в приложении к лабораторной работе №1. 

 

Задание 4 

1. В справочной системе операционной системы Windows, найти 

информацию на заданную тему (таблица 1). Вариант задания 

определяется по номеру в журнале. 

2. Скопировать найденную информацию и поместить её в файл 

Справка.txt, используя стандартную программу Блокнот. Если объем 

найденной информации превышает одну страницу текста, то 

копировать не более одной страницы информации. 

Таблица 1. 

Номер 

варианта 

Тема для поиска 

в справочной системе Windows 

1  Файл подкачки 

2  Блокировка компьютера 

3  Виртуальная память 

4  Автономный режим 
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Номер 

варианта 

Тема для поиска 

в справочной системе Windows 

5  Производительность компьютера 

6  Контекстное меню 

7  Папка «Мои документы» 

8  Свойства принтера 

9  Ярлык 

10  Корзина 

11  Системное время 

12  Документ 

13  Локальный порт 

14  Ловушки 

15  Макросы 

16  Строка состояния 

17  Восстановление системы 

18  Рабочий стол 

19  Панель задач 

20  Блокировка компьютера 

21  Панель инструментов 

22  Удаление программ 

23  Буфер обмена 

24  Перемещение объекта 

25  Сетевой диск 

26  Связывание объекта 

27  Адресная строка 

28  Дисковые квоты 

29  Безопасный режим 

30  Порт  

 

 

 

Задание 5.  

3. Используя текстовый процессор Microsoft Word  набрать 

текст, который должен содержать название (заголовок) и восемь 

абзацев. Каждый абзац должен содержать не более четырех и не менее 

трех строк однородного текста. Файл сохранить под именем «Исходный 

текст». В простейшем случае текст может быть получен следующим 

образом: 

а) в справочной системе операционной системы Windows найти 

информацию на заданную тему (таблица 1, Лабораторная работа №1). 

Вариант задания определяется по номеру в журнале.  

Б) Скопировать любой абзац из текста найденной темы в файл 

«Исходный текст» и привести его вид к требованиям, изложенным  выше. 

В) произвести копирование полученного абзаца семь раз в файл 
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«Исходный текст» до получения заданного текста и после этого дать 

тексту название по искомой теме. 

2. Определить параметры страницы для текста: верхнее и нижнее поле 

– 2 см, левое поле – 3 см, правое поле – 1 см, ориентация – книжная.  

3. Форматировать полученный текст по абзацам (параметры 

форматирования заданы в таблице 1): название текста – по правилу 

заголовка таблицы 1.; первый абзац текста – по правилу первой строки 

таблицы 1. И т.д. 

4. Сохранить форматированный текст в файле «Задание 1». 

 

Таблица 1 

№ абзаца Параметры 

Загол

овок 
Шрифт Arial, размер 16, выравнивание по центру 

1 

Шрифт Time New Roman, размер шрифта 10, выравнивание 

по правому краю, междустрочный интервал -одинарный, шрифт 

полужирный 

2 

Размер шрифта 12, выравнивание по левому краю, 

междустрочный интервал - полуторный, курсив, отступ первой 

строки 2 см, подчеркнуть каждое пятое слово 

3 

Выравнивание по ширине, междустрочный интервал   

двойной, начертание шрифта - обычный, интервал перед абзацем 

18 пт, цвет шрифта красный 

4 

Шрифт Tahoma, размер 14, выравнивание по центру, каждое второе 
слово – надстрочный (верхний индекс), каждое четвертое – подстрочный 

(нижний индекс), междустрочный точно 16 пт 

 

Шрифт Arial, отступ абзаца слева 1,5 см, выравнивание по 

левому краю, цвет шрифта темно-зеленый, заливка цветом – 

светло-серый, двойная синяя линия слева 

Размер 13, выделить голубым цветом 

7 

Преобразовать текст в таблицу (количество  колонок 

больше одной), скрыть границы таблицы, на второе слово абзаца 

вставить гиперссылку на один из файлов Лабораторной работы 

№1 

8 

Интервал шрифта для первого слова – разреженный на 2 пт, 

второго – уплотненный на 1,2 пт, третьего – обычный. Для 

четвертого и пятого слов – смещение вверх на 4 пт, шестого и 

седьмого – смещение вниз на 5 пт. Повторять все с начала пока 

не закончится абзац. 

 

Задание 6. 

Пункты задания 2 выполняется над текстом из файла задания 1. 

1. Включить автоматическую расстановку переносов. 

../Application%20Data/Microsoft/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Преподаватели/Климович%20ЛА/методички/Информатика%20(очники)&/Приложение%201.doc
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2. В верхний правый угол страниц вставить номер страницы. 

3. В нижний колонтитул поместить свою фамилию, номер 

группы и текущую дату. 

4. В начало работы вставить новую страницу (первую). 

5. Вырезать второй абзац документа (запомнить его в буфере обмена).  

6. В конец документа добавить последний абзац с 

информацией об авторе работы (характеристику). В 

характеристику  входит следующая  информация: название 

факультета (полностью), название специальности (полностью), 

ФИО (полностью), группа, название  лабораторной работы №2. 

7. Установить защиту документа. 

8. Сохранить результаты в файл «Несанкционированный 

доступ». Следующие пункты задания 2 выполняются над текстом 

из файла «Несанкционированный доступ».  

9. Снять защиту с документа.  

10. Вставить в документ второй абзац (из буфера  обмена). 

11. Сохранить результаты в файл «Задание 2». 

 

Задание 7 

Пункты задания 3 выполняется над текстом из файла задания 2. 

1. На первой странице оформить титульный лист 

(скопировать с рис.19., см. приложение к лабораторной работе 

№2). 

2. Проверить правописание. 

3. Определить стиль заголовка текста как Заголовок 1. 

4. Каждому абзацу текста дать заголовок. Например, если 

текст называется «ПЕЧАТЬ», то первому абзацу дать заголовок 

«ПЕЧАТЬ 1», второму – «ПЕЧАТЬ 2» и т.д., последнему – 

«ХАРАКТЕРИСТИКА» 

5. Определить стиль заголовков всех абзацев как Заголовок 2. 

6. Добавить новую страницу (вторую) и вставить на ней оглавление. 

7. Сохранить файл «Задание 3» как документ Word. 

 

Диаграммы в табличном процессоре 
Задание 8 
В таблице 2 приведена информация о производстве товаров и их 

реализации в 2008/09 гг. Рассчитать годовые итоговые показатели и 
процент реализации продукции (отношение 
«Реализовано»/«Произведено»): 

Таблица 2 

Год Квартал Произведено Реализовано 
Процент 

реализации 
2018 I 144 131  

 II 235 218  
 III 190 224  
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 IV 168 153  
2018 Всего    
2019 I 178 157  

 II 256 250  
 III 204 224  

 IV 192 187  
2019 Всего    

Построить следующие диаграммы: а) выпуска и реализации 

продукции; б) выпуск и реализация продукции в 2018-2019 г.г.; в) 

распределение выпуска продукции продукци и в 2018 г. 

Задание 9 

На основе данных таблицы 3 построить круговую диаграмму. В 

построенной диаграмме добиться распределения партий, набравших не 

менее 4 % во вторичную диаграмму. 

Таблица 3 

Результаты выборов  

в Государственную Думу РФ в 2007 году 

№ п/п Блок, партия % голосов 

1  Единая Россия 37,57 

2  КПРФ 12,61 

3  ЛДПР 11,45 

4  Родина 9,02 

5  Прочие 6,6 

6  Против всех 4,70 

7  Яблоко 4,30 

8  Союз правых сил 3,97 

9  Народная партия 3,64 

10  Российская партия пенсионеров 3,09 

11  Партия жизни 1,88 

12  Единение 1,17 
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Задание 10 

1. Придумайте, компанию, для которой вы будете разрабатывать 

нормативное и административно-организационное обеспечение 

информационной безопасности. Это может быть: 

• вымышленная компания; 

• компания, где вы работаете; 

• компания, по которой планируете выполнять дипломный 

проект; 

• компания, где вы проходили практику; 

• компания, описание и данные по которой вы использовали в 

рамках другого курса; 

2. Приведите краткое описание компании:  

• название, организационно-правовая форма, учредители 

• краткая история компании (год основания, основные 

этапы развития) 

• сфера деятельности 

• миссия 

• количество сотрудников 

• организационная структура (представить в виде рисунка) 

• способы ведения бизнеса 

• основные конкуренты и конкурентная стратегия 

• основные поставщики и потребители (клиенты) 

• цели компании на ближайшие год (не менее 5 целей), три 

года (не менее 5 целей), пять лет (не менее 5 целей). 

 

Задание 11 

Определить основные активы компании, и занести данные в 

соответствующую таблицу. Количество активов каждого вида 

определяется особенностями компании и должно соответствовать 

информационным потокам компании, а также используемым 

программным и техническим средствам для их обработки.   
Вид 

деятельност

и 

Наименование 

актива 

Форма 

представления 

Владелец 

актива 

Критерии 

определения 

стоимости 

Размерность оценки 

Количественна

я  

Качественна

я 

Информационные активы 

       

Активы программного обеспечения 

       

Физические активы 

       

 

 Задание 12 

Провести ранжирование активов по пятибалльной шкале по степени 
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их значимости для компании, выявить наиболее ценные активы. Данные 

представить в виде таблицы.  

Нaимeнoвaниe aктивa Цeннocть aктивa (рaнг) 

  

  

 

Задание 13 

Разработка политики информационной безопасности 

1. Ознакомьтесь с прилагаемыми нормативными документами для 

разработки политики информационной безопасности (ИБ), а также 

учебным фрагментом политики ИБ компании «Ин Техно» (в фрагменте 

представлена общая политика ИБ без указания конкретных деталей, 

сроков, ответственных лиц и так далее). 

2. Разработайте проект политики ИБ для вашей организации. При 

этом следует акцентировать внимание на следующих аспектах: 

• цели политики ИБ; 

• основные принципы; 

• на кого будет распространяться эта политика; 

• выделение групп пользователей 

• выделение основных видов информационных ресурсов; 

• определение уровней доступа (атрибутов безопасности) к 

информации: 

− открыто (О)  

− конфиденциально (К) 

− секретно (С), 

− совершенно секретно (СС) 

− особая важность (ОВ)  

• определение политики в отношении паролей, в честности: 

− повторяемость / неповторяемость паролей 

− количество паролей, хранимое системой 

− максимальный срок действия пароля 

− минимальный срок действия пароля 

− минимальная длина пароля 

− соответствие требованиям сложности 

− параметры блокировки учетных записей (пороговое значение 

блокировки, время блокировки, сброс счетчика блокировки) 

• определение политики в отношении доступа к ресурсам сети 

Internet, в частности: 

− использование доступа к сети Internet в личных целях 

− ведение «белого» или «черного» списка сайтов 

− временной интервал доступа сети Internet 

− объем скачиваемой и загружаемой информации 

− возможности использования ресурсов сети Internet различными 

группами пользователей 
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− использование почтовых и иных сервисов 

− контроль за использованием ресурсов сети Internet 

• что разрешено, а что запрещено различным группам пользователей; 

• рекомендации для пользователей. 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математика и 

информатика» проводится в форме зачета в первом семестре и в форме 

экзамена во втором семестре. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание № 1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание № 2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание № 3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены. 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

Выполнение обучающимся заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в основном 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

правильный, логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания решены 

частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задания не решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

1 семестр- зачет 

Задания 1 типа.  

1. Понятие матрицы, виды матриц.  

2. Действия над матрицами.  

3. Элементарные преобразования матриц.  

4. Приведение матриц к ступенчатому виду элементарными 

преобразованиями.  

5. Понятие определителя, определители второго и третьего 

порядков, свойства определителей. 

6. Миноры и алгебраические дополнения, вычисление 

определителей произвольного порядка n.  

7. Вычисление определителя через элементарные 

преобразования.  

8. Невырожденные матрицы. Обратная матрица.  

9. Построение обратной матрицы при помощи 

алгебраических дополнений.  

10. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Вычисление 

ранга при помощи элементарных преобразованиях. Ранг 

ступенчатой матрицы.  

11. Линейная зависимость и независимость строк матрицы.  

12. Системы линейных алгебраических уравнений - 

определения СЛАУ, однородной, неоднородной, совместной, 

несовместной, определенной, неопределенной СЛАУ, решений 

СЛАУ, равносильных СЛАУ.  

13. Матрица системы уравнений и расширенная матрица 

системы.  

14. Решение системы линейных уравнений методом 

обратной матрицы.  

15. Теорема Крамера. Формулы Крамера  

16. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений  

17. Исследование совместности системы линейных 

алгебраических уравнений (теорема Кронекера-Капелли. 

18. Системы линейных однородных уравнений. 

Фундаментальная система решений.  

19. Построение множества решений системы линейных 
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уравнений.  

20. Основные элементарные функции и их графики.  

21. Предел функции в бесконечности и в точке  

22. Связь между функцией, ее пределом и бесконечно малой 

функцией.  

23. Основные теоремы о пределах.  

24. Первый и второй замечательные   пределы. 

25. замечательный предел (доказательство).  

26. Непрерывность функций. Точки разрыва функции и их 

классификация.  

27. Основные теоремы о непрерывных функциях. Непрерыв-

ность элементарных функций.  

28. Производная функции (определение производной, ее 

физический и геометрический смысл).  

29. Производная суммы, разности, произведения и частного 

функций (доказательство теорем).  

30. Производная сложной и обратной функций.  

31. Производные основных элементарных функций (вывод).  

32. Таблица производных основных элементарных функций.  

33. Дифференцирование   неявных   и   параметрически   

заданных функций.  

34. Логарифмическое дифференцирование 

35. Производные высших порядков 

36. Дифференциал функции (понятие дифференциала 

функции, геометрический смысл дифференциала функции).  

37. Основные теоремы о дифференциалах (доказательство 

теорем).  

38. Таблица дифференциалов.  

39. Применение дифференциала к приближенным 

вычислениям.  

40. Дифференциалы высших порядков.  

41. Приложения производной (правила Лопиталя).  

42. Возрастание и убывание функций (монотонность). 

Условия монотонности функций.  

43. Экстремум функции (максимум и минимум функций). 

Необходимое и достаточные условия экстремума.  

44. Схема исследования функций на экстремум.  

45. Выпуклость графика функции. Точки перегиба. 

Необходимое и достаточное условие перегиба.  

46. Схема исследования функций на выпуклость.  

47. Асимптоты графика функции (теоремы). 

48. Общая схема исследования функции и построения 

графика.  

49. Неопределенный интеграл. Понятие неопределенного 

интеграла. Свойства неопределенного интеграла. Таблица 

основных неопределенных интегралов.  
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50. Метод непосредственного интегрирования (разложения 

51. Метод интегрирования подстановкой (заменой 

переменной).  

52. Метод интегрирования по частям. Интегрирование 

рациональных функций. Понятие о рациональных функциях. 

Интегрирование простейших рациональных дробей.  

53. Интегрирование рациональных дробей.  

54. Метод неопределенных коэффициентов.  

55. Определенный интеграл. Определенный интеграл как 

предел интегральной суммы.  

56. Формула Ньютона – Лейбница.  

57. Геометрический смысл определенного интеграла.  

58. Основные свойства определенного интеграла.  

59. Вычисление определенного интеграла.  

60. Формула интегрирования по частям для определенного 

интеграла.  

61. Вычисление площадей плоских фигур 

62. Вычисление объема тела вращения.  

 

Задания 2 типа.  

 

Задание  1.  Решить систему уравнений с применением теории 

матриц: 








=++

−=++

−=++

.323

,222

,732

zyx

zyx

zyx

           2)      








=++

=−+

=−+

9934

8852

161466

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

Задание 2.  Как свести вычисление определителя n-го порядка ( 4n  ) 

к вычислению определителя  П или Ш порядков? Вычислить определитель 

матриц А и В:  

 





















−−−

−

=

3884

7355

2579

4856

A

 


























−−

−

−

−

=

7

3

7

1

7

2

7

1
2

5

5

4

2

9

3

2
2

3

5

2

2

5

3

1

15
5

21
123

B

 
 

Задание 3.  Дать определение ранга матрицы. Ранг какой матрицы 

равен 0?  

 Чему равен ранг матриц 
















=







=








=

0100

8765

0001

C,
21

21
B,

10

00
A  ? 
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Задание 4.  Какая матрица называется обратной к А. Для каких 

матриц существует обратная ? Найти обратную матрицу для матриц А и В, 

если  это возможно:  

















−

−

−

=

352

143

231

A

 
















=

231

521

652

B

 
  

Задание 5.  Сформулировать критерий совместности линейной 

системы (теорема Кронекера-Капелли). Исследовать на совместность 

СЛАУ:  

 

372983

1123

4079102

20452

4321

4321

4321

4321

=+++

=+++

=+++

=+++

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

. 

 

Задание 6.  В чем отличие методов Гаусса и Жордана-Гаусса?  Решить 

методом Гаусса СЛАУ: 

 

522233

42

2332

54321

54321

54321

=++−+

=−−++

=++++

xxxxx

xxxxx

xxxxx

 

 

Задание 7.  В чем отличие методов Гаусса и Жордана-Гаусса?  Решить 

методом Жордана-Гаусса СЛАУ:  

 

24843

725432

233

1232

54321

54321

54321

5421

=+−+−

=+−+−

=−+−−

=+−+

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxx

 

 

Задание  8.   Алгоритм построения обратной матрицы при помощи 

алгебраических дополнений.  

Найти обратную матрицу: 
















−

−

−

=

352

143

231

A  

 

Задание  9. Какие матрицы можно умножать? Найти произведение 

матриц АВ и ВА (если это возможно):  
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−

−
=

423

174
 ) Aа ;         















−

=

3

1

2

B . 

 

Задание  10. Формулы разложения. Вычислить определители, 

используя разложение по какой-нибудь строке или по столбцу,  свойства 

определителей:  

0140

1427

4538

0250

 )a =

        

1 3 2

) 3 4 1

2 5 3

б

−

 = −

−
. 

 

Задание 11.  Определить тип, метод решения, вычислить пределы:  
2

2

3 2 7
lim

6 10 2x

x x

x x→

− +

+ −
,  

2

21

3 2 5
lim

6 7 1x

x x

x x→

+ −

− +
, 2lim( 4 5 2 )

x
x x x

→
− − ,  

3

30

sin
lim
x

x

x→
, 

33

sin( 3)
lim

27x

x

x→

−

−
, 

3

30

sin
lim
x

x

x→
, 

20

1 cos
lim
x

x

x→

−
, 

3

30

sin
lim
x

arc x

x→
, 

0

sin 5
lim

2x

arc x

x→
, 

0

4
lim

2x

arctg x

x→
, 

3

20

sin
lim
x

x

x→
, 

2 2

30

sin
lim
x

x tg x

x→


,. 25

lim(1 ) n

n n→
+ , 32

lim(1 ) x

x x→
− , 

3

0
lim(1 2 ) x

x
x

→
+ ,        32 3

lim( )
2 10

x

x

x

x→

−

+
. 

 

 

Задание 12.  Дать определения односторонних пределов функции в 

точке х=а. Чему равен х

x

/1

0

2lim
+→

  

 

 

Задание 13. Что называется точкой разрыва функции? Как 

классифицируются точки разрыва? Какого рода разрывы имеют функции 

ц
x

1
siny,

x

x
y,

x

cos
y,

x

sin
y ==== ?    

 

Задание 14.  Сформулировать правило Лопиталя для раскрытия 

неопределенностей вида 



,

0

0
. Найти пределы используя правило 

Лопиталя: 
3

3 2

7 5 7
lim

6 10 2x

x x

x x→

− +

+ −
,  

2

21

2 3
lim

5 6 1x

x x

x x→

+ −

− +
,  

5

50

sin
lim
x

x

x→
, 

35

sin( 5)
lim

125x

x

x→

−

−
, 

3

30

sin
lim
x

x

x→
, 

20

1 cos5
lim

7x

x

x→

−
, , 

0

sin 6
lim

8x

arc x

x→
, 

0

17
lim

7x

arctg x

x→
, 

2

30

sin
lim
x

x

x→
:  

 

 

Задание 15. Сформулировать признак монотонности 

дифференцируемой функции на ( );а в  и найти интервалы монотонности 
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функции:  

 

 

1) 
3 22 3 12 10y x x x= − − + .     2)

23 4 8y x x= − + − .   

2) 3) 
3 23 9 7y x x x= + − − . 

 

Задание 16. Сформулировать достаточные условия экстремума 

непрерывной функции. Найти точки экстремума функции:  

 

1) 
4 3 26 8 3 6y x x x x= − − + ,            2) 

2 310 15 6y x x x= + + − , 

3) 
2 3 4y x x= +    ,                         4)   29

x
y

x
=

−
, 

5) 2

1

8

x
y

x

+
=

+
 ,                               6) lny x x= . 

 

Задание 17. Какая кривая называется выпуклой вверх (вниз) на (а, в)? 

Что называется точкой перегиба кривой? Исследовать на выпуклость вниз 

(вверх) и найти точки перегиба графиков следующих функций:  

 

 

1) 
4 3 22 12 15 6y x x x x= − − + + − ,     

2)
5 4 33 10 30 12 7y x x x x= − − + +  

 

Задание 18. Что называется асимптотой кривой ? Какие асимптоты 

может иметь кривая?  Найти асимптоты заданных кривых:  

 

1) 
1

5
y

x
=

+
,    2)

( )
2

3

4
y

x
=

−
,   3)

2 1

3

x
y

x

+
=

−
  ,   4) 

29

x
y

x
=

−
,  

5) 

2 1x
y

x

−
=  ,        6)

2

29

x
y

x
=

+
,      7)

3

24

x
y

x
=

−
.  8) 

2 16y x= −  

 

Задание 19. Чему равен  
−

a

a

dx)x(f , если  а) f(x) – четная функция;   б) 

f(x) – нечетная функция?  

Вычислить  а) 




−


6

6

43 ;xdx2tgxsin   б) ( )
−

−+
1

1

x3 dxex3x
2

. 

 

Задание 20. При каких n>0 сходятся несобственные интегралы 
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,
( ) ( )

в в

n n

а а

dx dx

x a в х− −  ?  

 

Задание 3. Какие из интегралов являются несобственными 

                  а) 

3 3

2 -2

, )
4

dx dx
б

xx−
+  , в)

1

2
-1 1-

dx

x
 ,  г) 

1

2
1 1

dx

x− +
 , д) 

¥

2

1
4 5

dx

x x+ + , е) arctgxdx



−

 , ж)

1

0

sinx xdx , з) 

1

0

ln xdx ? 

 

Задания 3 типа.  

 

Задание 1. Для матриц А и В определить: 

( ) ( ).2)2;34)1 ABBABA −+  

 

а) 

1 3 2

3 4 1

2 5 3

A

− 
 

= − 
 − 

,                

2 5 6

1 2 5

1 3 2

В

 
 

=  
 
 

   б) 

1 5 5

3 10 0

2 9 7

А

− 
 

=  
 
 

 ,    

3 2 5

4 1 3

9 6 5

В

 
 

= − 
 
 

. 

 

Задание 2. Вычислить определители матриц А и В:  

 

 

2 5 1 2

3 7 1 4

5 9 2 7

4 6 1 2

А

−

− −
=

−

−

,            

3 9 3
3

2 2 2

5 8 2 7

3 3 3 3

4 5 2
1

3 3 3

7 8 4 5

В

− − −

− − −
=

− − −

− − −

 

 

 Задание 3.  Используя матрицы А и В, вычислить методом 

алгебраических дополнений и методом Жордана-Гусса: ( ) 1−
− AB     

 

1 3 2

3 4 1

2 5 3

А

− 
 

= − 
 − 

,       

2 5 6

1 2 5

1 3 2

В

 
 

=  
 
 

. 

 

Задание 4. Найти ранг матрицы двумя способами: методом 

окаймляющих миноров и при помощи элементарных преобразований.  
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52 4 3

0 1 2 1

72 9 2

А

 
 

=  
 
 

−

−

−

,      

1 2 3 4

3 1 2 1

5 4 1 2

510 9 9

В

 
 
 

=  
 
 
 

−

−

−

−

. 

 

Задание 5.  Решить систему уравнений по формулам Крамера и 

матричным способом. После решения необходимо выполнить проверку.  

 

а) 








=−+

=−+

=−+

7532

9934

8852

321

321

321

xxx

xxx

xxx

,         б)








=−+

=−+

=−+

171786

7532

1278

321

321

321

xxx

xxx

xxx

. 

 

 

Задание 6.  Решить системы уравнений методом Жордана-Гаусса. 

Если система является неопределенной, то в ответ записать одно базисное 

решение и одно частное, не являющееся базисным.  

 

а) 













=−+

−=++

=++

=++

14332

73

53

22

321

321

321

321

xxx

xxx

xxx

xxx

,                 б)













=−++

=+++

=+++

=+−+

3253

54372

1254185

1895

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

. 

 
 

Задание 7. Найдите собственные значения и собственные вектора 

матриц:  

  

 

1 3 2

3 4 1

2 5 3

А

− 
 

= − 
 − 

  ,                             

4 5 2

0 1 3

3 2 6

В

 
 

= − 
 
 

. 

 

 

Задание 8. Найти пределы:  

 
2 2

2 2

2

2 31 2 3

31

5 3 2 3 2 3 5
   1) lim ;   2) lim ;       3) lim ,             

2 5 3 10 3

3 5 2 2 2 6
   3) lim ;    5) lim ;    6) lim ;

1 272 2

1
   7) lim .

1

x x x

x x x

x

x x x x

x x x

x x x x

x xx

x

x

→ → →

→ → →

→

− + − +

+ + −

− + − −

− −+ −

−

−
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Задание 9. Найти пределы, используя первый замечательный  

предел:  

2

20 0 0 0 0

7 25 31) lim ; 2) lim ; 3) lim ; 4) lim ; 5) lim ;
x x x x x

x x
sin sin

sin x x tg x

x x tgx x x→ → → → →
 

3

30 0 0

2 4 5
6) lim ; 7)lim ; 8) lim ;

1 cos2 9 3x x x

sin x xsinx sin x

x x x→ → →− + −
 

( )
23

3
9)lim ;

9x

sin x

x→

−

−

( )2

22

2
10) lim .

2 8 8x

sin x

x x→

−

− −
 

 

Задание 10. Найти пределы, используя второй замечательный предел:  

 

( )
3

3

0

2 2 3 2
1) lim 1 ; 2) lim ; 3) lim 1 4) lim ;

3 3 2

x n x

x

x n x x

n x
x

x n x→ → → →

+ −     
− −     

− +     
 

 

Задание 11. Найти производных следующих функций  

1) cbxaxxf ++= 2)( ; 2) 
2 5

3

x
y

x

+
=

−
; 3) 

1

1

−

+
=

x

x
y ;   4) 2 2 3( u ) u u = + + , 

вычислить ( )0 ;5) 2

3y log x x= + ;   6) xxy sin= ; 7) xxy ln= ; 8) 
x

x
y

ln
= ; 

9) 
ln x

y
sin x

= ; 10) 2

7y log x x x= + − ;11) 2y ln sin x= ;  12) 2sin xy = ; 13) 

xy 3ln= ; 14) 3)81( xy += ;  15) 3y sin x x= + ; 16) 
2 2

2 2

a x x
y

a x x

+
=

−
; 17) 

2

2

x x
y

ln x

+
= ; 18) 

4

4

sin x
y

ln x
= ; 19) 5 25 2y s in ( x )= − ; 20) 

22

22

ln
xa

xa
y

−

+
=  . 

 

Задание 12. Найдите мгновенную скорость движения тела в момент 

2t =  ч., если известно, что закон, выражающий зависимость пройденного 

пути от времени, имеет вид ( ) 215 3 2S t t t= − − .  

 

Задание 13. Найти производные указанного порядка от данных 

функций: 

7)1 2 ++= xxy ; y ? = ;     2) y cosx= ;
4( )y ?= ;  

23) y lnx= ; y ? = ;                          

4) 4y ln x= ; 
4( )y ?=

;   
35)5 += xey ; 0y ( ) ? = ;  6) xy e= ; 

( n )y ?= , 

0ny ( ) ?= . 

 

Задание 14. Определить интервал убывания и возрастания функций:  

 

1) 12 ++= xxy ; 2) 
233 xxy −= ; 3) 421 xxy +−= ; 4)

xexy −= ; 
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5) y xlnx= ; )
3 23

6 4
2

y x x x= − − + ; 7) 3 26 15 8y x x x= − + − ; 

8) 
2

21

x
y

x
=

−
;9) 

2 4 1

4

x x
y

x

− +
=

−
;     10) 

2 4 1

4

x x
y

x

− +
=

−
. 

 

Задание 15 . Исследовать на экстремум следующие функции:  

1) 12 ++= xxy ;       2) 
23 32 xxy −= .   3) 

44 xxy −= ;  

4) 2 1

x
y

x x
=

+ +
;          5) xexy

1

2= ;          6) 

2ln x
y

x
= .  

 

Задание 16. Найти точки перегиба функции и интервалы выпуклости 

(вогнутости) графиков следующих функций 

 

1) 23 2 −= xy ;            2) xxy −= 33 ;       3) 
2−= xey .  

 

Задание 17. Найти асимптоты следующих функций:  

1) 
x

x
y

3

12 −
= ;               2) 1y ln( x )= − ; 

3) 
4

1
)(

2

2

−

+
=

x

x
xf  ;       4) 

5

3
2

2

+
=

x

x
y  . 

 

Задание 18. Найдите неопределенные интегралы:  

 

dxxx )152()1 3 +− ;  dx
xxx

)
12

()2
3 + ; 

−+
dx

x

xx 42
)3

23

;    

24) ctg xdx ;        
25)

2

x
sin dx ;     

26) ( )
2 2

x x
sin cos dx− ;   

dx
x

e
e

x

x )1()7
2

−

+ ;          − dxbxa 3)()8 ; 
+14

)9
2x

dx
;     


− 238

)10
x

dx
;  dx

x

x


+1
)11

2

4

;               dx
x

x


+

−

4

4
)12

2

;    dxxx 32)13  ;  

2

2
14) .

4

dx

x +  

 
3 5

15)  
ln x

dx
x ;   

2
16)  

5

x
dx

x −
 ;   

2

6
17)  

9

x
dx

x + ;   ; 

18) xsinxdx ;   19) xxe dx ;   20) lnxdx ;   
221) ;x cos xdx     

2
22) ;

3 6 5

dx

x x− +    
( )

2

3
23)

4 1

x dx
;

x x

+

+ −       2

1
24)

3 2

x
dx.

x x

−

+ +  
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Задание 19. Вычислить:  

  

1)  −+

3

2

23 )52( dxxx ;   2) 
3

0

2 dxx

;    3) 
2

0

cos xdx



;            4) 

4

2

6

dx

cos x





;5) 

 +

3

2

2 1x

xdx
; 6) 

−

4

6

24



 x

dx
  7) 

−
++

0

1

2 22xx

dx
;      8) 

2
3

0

sin xdx



;9) 

2 2

1

1x dx

x

−
 ; 10) 

 +

2

1
1 x

dxx
;    11) 

3

1

1
e

lnx dx

x

+
 . 

Задание 20. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями:  

 

1) 2 1y x= + ,  0y = ,   0x = ,   2x = . 

2) 
2 1 0y x x− + + = ,   2 0y x− − = . 

3) 
2 1 0

2

x
y x+ − − = ,   1 0

2

x
y + + = . 

4) 
2 1 0y x x+ − − = ,   2 0y x+ + = . 

5) 
2 2 1 0y x x− + − = ,   

2 2 1 0y x x+ − − = . 

6) 
2 4 4 0y x x− + − = ,   

2 4 4 0y x x+ − − = . 

7) y cos x= ,   0y = ,   0x = ,   2x =  . 

8) y cos x= ,   y sin x= ,   0x = ,   4x /= . 

 

Задание 21. Вычислите объем тела, образованного вращением вокруг 

оси ОХ фигуры, ограниченной линиями:  

 

1) 
31 8y x= + ,   0x = ,   9y = . 

2) 

2

2

x
y = ,   

3

8

x
y = . 

3) 2y x= ,   8xy = ,   0y = ,   4x = . 

4) 2 1y x= + ,   2 1x y= + ,   0y = ,   0x = ,   2x = . 

5)
34y x= ,   y 4= ,   0x = . 

 

 

2 семестр- экзамен 

Задания 1-го типа 

1. Понятие множества. Операции над множествами. Диаграммы 

Эйлера - Венна Свойства основных операций над множествами.  

2. Понятие отношения Свойства отношений Отношения 

эквивалентности, разбиение множества на классы. 
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3. Алгебра высказываний Операции над высказываниями. Формулы 

и функции алгебры высказываний Равносильность формул. 

4. Сущность, виды и свойства информации. Понятие данных, 

знаний.  

5. Информационные процессы.  

6. Информационные технологии. Информационные системы.  

7. Измерение информации. Представление данных в памяти 

компьютера.  

8. Системы счисления. 

9. Архитектура компьютера. Принципы построения компьютера. 

Основные элементы и их назначение.  

10.  Процессор. Оперативная память. Внешние запоминающие 

устройства. Устройства ввода-вывода.  

11. Взаимодействие элементов. Арифметические и логические 

основы функционирования вычислительных систем.  

12. Уровни программного обеспечения: базовый, системный, 

служебный и прикладной.  

13. Классификация программного обеспечения.  

14. Классификация служебных программ.  

15. Классификация прикладного программного обеспечения. 

16. Понятие операционной системы. Операционные системы 

персональных компьютеров. Параметры операционной системы. 

17. Проводник, стандартные приложения: текстовый и графический 

редакторы, средства мультимедиа. 

18.  Офисные пакеты: работа с текстовым редактором, табличным 

процессором. 

19. Мультимедиа. Оборудование и программное обеспечение для 

обработки мультимедиа информации, основные приемы работы с 

ними. 

20. Компьютерная сеть: общие принципы организации и 

функционирования. Телекоммуникационные системы в сетях. 

Классификация компьютерных сетей. 

21. Локальная сеть: основные понятия, цель создания, преимущества 

использования, особенности организации. Топология локальных 

сетей. 

22. Программное обеспечение локальных сетей. Аппаратные 

компоненты локальных сетей. Электронная почта и 

телеконференции. 

23. Глобальные сети. Понятие глобальных сетей. Краткая история 

развития Интернет. 

24.  Структура и основные принципы работы сети Интернет. Способы 

доступа к Интернет. Адресация в Интернет.  

25. Основные методы зашиты информации. Основные типы 

компьютерных вирусов и приемы борьбы с ними. Антивирусные 

программы.  
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Задания 2-го типа 

1. Как понимать, что множество — первичное понятие математики? 

2. Дайте несколько определений множества. 

3. Что такое элементы множества? 

4. Какие множества называют конечными, а какие - бесконечными? 

5. Как обычно обозначаются множества и их элементы? 

6. Что означают записи х ∈ Х, х∉ Х, А ⊂ В? 

7. Поясните физическую структуру основной памяти. 

8. Назовите и поясните основные типы модулей ОП.  

9. Назовите основные типы оперативной памяти и поясните их. 

10. Что такое ПЗУ, каково его назначение и в чем особенности ПЗУ 

типа Flash?  

11. Какие системы счисления применяются в компьютере для 

представления информации? 

12. Охарактеризуйте двоичную систему счисления: алфавит, 

основание системы счисления, запись числа. 

13. Почему двоичная система счисления используется в информатике? 

14. Дайте характеристику шестнадцатеричной системе счисления: 

алфавит, основание, запись чисел. Приведите примеры записи 

чисел. 

15. По каким правилам выполняется сложение двух положительных 

целых чисел? 

16. Каковы правила выполнения арифметических операций в 

двоичной системе счисления? 

17. Как создать нижний колонтитул и как его убрать? Какую 

информацию можно занести в колонтитул, например, можно ли 

занести таблицу? 

18. Какими способами можно разделить текст на колонки и сколько 

колонок можно создать в тексте? Как можно изменить ширину 

колонок и установить между ними разделители? 

19. Что нужно сделать, чтобы изменить шрифт в формуле с 

установленного по умолчанию Times New Roman на какой-нибудь 

другой и увеличить размеры символов  и индексов? 

20. Для чего в редакторе формул предназначен стиль Текст и какие 

еще стили существуют в редакторе формул? 

21. Какими способами можно установить пробел в редакторе формул? 

22. Что такое WWW и что такое Web-сайты? 

23. Для чего используются гиперссылки? Какой протокол 

используется в Интернет? 

24. Для чего используются программы-браузеры? Какие пункты меню 

содержит программа Microsoft Internet Explorer? 

25. Какие Вы знаете поисковые системы? Охарактеризуйте их. 

 

Задания 3-го типа 

Задание 1. Перевести следующие числа в десятичную систему счисления: 
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а) 1101112; б) 10110111.10112; в) 563.448; г) 721.358; д) 1C4.A16; е) 

9A2F.B52.  

Задание 2. Перевести следующие числа из «10» с.с в «2», «8», «16» с.с.: 

а) 463; б) 1209; в) 362; г) 3925; д) 11355.  

Задание 4. Перевести следующие числа из «10» с.с в «2», «8», «16» с.с. 

(точность вычислений - 5 знаков после точки): 

а) 0.0625; б) 0.345; в) 0.225; г) 0.725; д) 217.375; е) 31.2375; ж) 

725.03125; з) 8846.04.  

Задание 4. Перевести следующие числа в двоичную систему счисления: 

а) 1725.3268; б) 341.348; в) 7BF.52A16; г) 3D2.C16.  

Задание 5. Перевести следующие числа из одной системы счисления в 

другую: 

а) 11011001.010112  »8» с.с.; 

б) 1011110.11012  »8» с.с.;  

в) 1101111101.01011012  »16» с.с.;  

г) 110101000.1001012  »16» с.с.  

Задание 6. Перевести следующие числа из одной системы счисления в 

другую: 

а) 312.78  »16» с.с.;      б) 51.438  »16» с.с.; 

в) 5B.F16  »8» с.с.;        г) D4.1916  »8» с.с.  

Задание 7. Заданы двоичные числа X и Y. Вычислить X+Y и X-Y , если: 

а) X=1101001; Y=101111; 

б) X=101110110; Y=10111001; 

в) X=100011001; Y=101011.  

Задание 9. Заданы двоичные числа X и Y. Вычислить X*Y и X/Y , если: 

а) X=1000010011; Y=1011; 

б) X=110010101; Y=1001; 

в) X=100101.011; Y=110.1; 

г) X=100000.1101; Y=101.01.  

Задание 10. Записать число в прямом, обратном и дополнительном кодах:  

а) 11010; б) -11101; в) -101001; г) -1001110.  

Задание 11. Перевести X и Y в прямой, обратный и дополнительный коды. 

Сложить их в обратном и дополнительном кодах. Результат перевести в 

прямой код. Проверить полученный результат, пользуясь правилами 

двоичной арифметики. 

а) X= -11010;  

Y= 1001111; 

б) X= -11101;  

Y= -100110; 

в) X= 1110100;  

Y= -101101; 
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г) X= -10110;  

Y= -111011; 

д) X= 1111011;  

Y= -1001010; 

е) X= -11011;  

Y= -10101. 

 

Задание 12. Сложить X и Y в модифицированном обратном и 

модифицированном дополнительном восьмиразрядных кодах. В случае 

появления признака переполнения увеличить число разрядов в кодах и 

повторить суммирование. Результат перевести в прямой код и проверить, 

пользуясь правилами двоичной арифметики. 

 

а) X= 10110;  

Y= 110101; 

б) X= 11110;  

Y= -111001; 

в) X= -11010;  

Y= -100111; 

г) X= -11001;  

Y=-100011; 

д) X= -10101;  

Y= 111010; 

е) X= -1101;  

Y= -111011. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Общая педагогика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   22.02.2018 № 122. 

 

Изучение дисциплины «Общая педагогика» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о закономерностях функционирования 

психики человека, методологических основах психологии как науки, 

соотношении психики и сознания, особенностях функционирования 

сознания, о структуре, видах и функциях познавательных, 

эмоциональных и волевых процессов, структуре личности и ее 

психических свойствах. Изучение дисциплины ориентировано на 

получение студентами знаний о психических явлениях, которые дают 

возможность понимать, прогнозировать корректировать, оптимальным 

образом организовывать поведение и деятельность отдельных лиц и 

социальных групп, эффективно организовывать коммуникативные 

процессы, межличностные отношения, адаптироваться к изменяющимся 

жизненным ситуациям. 

При изучении курса предполагает рассмотрение базовых категорий 

психологии, ее методов, психических явлений и закономерностей их 

функционирования, классификаций психических явлений, подходов к их 

пониманию в отечественной и зарубежной психологии.   

Дисциплина ориентирована на получение и формирование у 

обучающихся базовых психологических знаний, методических и 

практических навыков и умений в области психолого-педагогического 

сопровождения в процессе физкультурно-спортивной деятельности и 

педагогической практики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную   часть Блока1 

учебных планов по программам бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Общая педагогика» является 

овладение научными основами профессионально-педагогической 

деятельности, формирование и развитие у студентов системы знаний, 

умений и навыков по новым педагогическим технологиям обучения и 

воспитания, проектированию собственных технологий, выработке 

общекультурных и профессиональных компетенций, а также 
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становлению у них навыков поисковой научно-практической и 

инновационной деятельности, что является важным условием 

становления их профессиональной творческой позиции. 

Задачи дисциплины: 

• Познакомить студентов с научными основами профессионально-

педагогической деятельности; 

• ввести студентов в проблемное поле научного поиска сущности 

педагогических технологий; 

• обеспечить интеграцию теоретических педагогических знаний 

посредством их применения на практике; 

• научить студентов решать различные психолого-педагогические 

задачи; 

• научить конструировать разнообразные формы образовательной 

деятельности с помощью психолого-педагогических методов 

изучения личности и педагогических технологий. 

• способствовать формированию основ технологичности 

педагогического мышления как качественно нового уровня 

профессионального мышления учителя. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образователь

ной 

деятельности 
выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

педагогическу

ю 

деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

 

 

 

 

ОПК-

8 

ОПК-8.1 

Применяет 

методы 

анализа 

педагогическо

й ситуации, 

профессионал

ьной 

рефлексии на 

основе 

специальных 

научных 

знаний. 

 

 

методы 

анализа 

педагогическ

ой ситуации, 

профессиона

льной 

рефлексии на 

основе 

специальных 

научных 

знаний 

Применять 

методы 

анализа 

педагогическо

й ситуации, 

профессионал

ьной 

рефлексии на 

основе 

специальных 

научных 

знаний 

проектировани

я и реализации 

учебно-

воспитательно

го процесса с 

опорой на 

знания 

основных 

закономерност

ей возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной 

сфер 

обучающихся, 

научно-

обоснованных 

закономерност

ей 

организации 

образовательн

ого процесса 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

1. Педагоги

ка в системе 

наук о человеке 

2 2     

  

       30 Доклад / 10  

Эссе/5  

2. Сущност

ь, противоречия, 

движущие силы 

и логика 

процесса 

обучения 

2 2        20 Эссе / 5  

реферат/10  

3. Законы, 

закономерности 

и принципы 

обучения 

2 2 2       30 Тест / 15 

 

4. Методол

огия педагогики 

2        25 Доклад / 10  

Эссе / 5  

Сообщение/10 

5. Педагоги

ческая 

деятельность в 

структуре 

жизнедеятельно

сти человека 

2 2        10 Конспект /10  

Всего, час 8 10 2 
 

       115 100 (80+20) 

Контроль, час 9 Экзамен  

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

144 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Педагогика в системе наук о человеке  

Возникновение, становление и развитие педагогики. Педагогика как 

наука. Объект, предмет, основные задачи и функции педагогики. 

Система педагогических наук. Педагогика в системе других наук. 

Педагогическая наука и педагогическая практика 
 

2. Сущность, противоречия, движущие силы и логика процесса 

обучения  

История развития дидактики как фундаментальной теории 

обучения. Основные категории дидактики в свете современных проблем 

обучения (образования). Теория обучения – отрасль педагогики, часть 

целостного педагогического процесса. Сущность процесса обучения в 

его основных противоречиях. Обучение как многофункциональный 

процесс. Критерии и признаки учебного процесса. Обучение как 

взаимодействие сторон (учителя и учащихся). Процесс обучения как 

единство преподавания и учения (взаимодействие сторон: учителя и 

учащихся). Проблемы целостности педагогического процесса 

(специфика и единство процессов обучения, воспитания и развития). 

Влияние двусторонности процесса обучения на развитие личности 

школьника и решение задач обучения. Требования индивидуально-

личностного развития детей, их способностей, дарований и интересов в 

обучении 

 

3. Законы, закономерности и принципы обучения  

Сущность и характеристика функционирования законов и 

закономерностей в дидактике. Законы обучения (И.Г. Песталоцци, Э. 

Меймана в отечественной педагогике). Отличие закономерностей в 

обучении от природных или социальных закономерностей. Отличие 

закона обучения от закономерностей в дидактике. Границы 

применимости законов (например, закона взаимосвязи, творческой 

самореализации ученика и образовательной среды) в дидактике. 

Проблемы объективности и субъективности дидактических законов и 

закономерностей. Принципы обучения (традиционные и современные), 

их характеристика. Альтернативы традиционных дидактических 

принципов (например, принцип открытости образования, принцип 

образовательной рефлексии, принцип первичности образовательной 

продукции учащегося и др.). Проектирование образовательного 

процесса с определёнными характеристиками, разработка обучающих 

систем на основе дидактических законов, закономерностей и принципов 
 

4. Методология педагогики  

Понятие о методологии педагогики. Значение методологии в 

педагогической деятельности. Методологические принципы научно-
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педагогического исследования. Структура, организация и логика 

научно-педагогического исследования. Методы: педагогического 

исследования, изучения педагогического опыта, теоретического 

исследования, математические и статистические. Методологическая 

культура педагога 

 

5. Педагогическая деятельность в структуре жизнедеятельности 

человека Общая характеристика педагогической профессии. Педагог в 

современной культурно-образовательной среде. Перспективы развития 

педагогической профессии в новых социально-экономических и 

информационных условиях. Педагогическая деятельность как особый 

вид общественно-полезной деятельности. Педагогическая деятельность 

в структуре жизнедеятельности человека, ее ценностные основы. 

Сущностные характеристики, специфика педагогической деятельности 

(ее цель, содержание, результат, сфера применения, значение в жизни 

современного человека). Условия и средства осуществления 

профессионально-педагогической деятельности. Гуманистический и 

творческий потенциал педагогической деятельности. Преподавание и 

воспитательная работа как основные виды педагогической деятельности. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 

Методические указания для студентов по организации учебной 

деятельности на лекционных занятиях 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера.  

В процессе лекций студенту рекомендуется вести конспект, что 

позволит ему впоследствии вспомнить изученный учебный материал, 

дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, 

подготовиться к экзамену. 

Целесообразно записывать не только выводы, которые делает 

преподаватель в ходе лекции, но и информацию, отраженную на 

слайдах. Эта информация отражает основные положения темы, 

раскрывая базисные дидактические единицы, при этом формулируется 

кратко и лаконично. Для увеличения скорости записи конспекта 

рекомендуется вводить сокращения основных для изучаемой 

дисциплины, часто встречающихся терминов.  

В конце лекции (а иногда и по ее ходу) студенты имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции, для 
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уточнения собственного понимания транслируемой информации. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре  

Семинары проводятся в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок организации собственной активности на семинаре: 

) на первом аудиторном занятии студент выбирает темы 

докладов, которые обязуется подготовить к семинарам по 

соответствующим темам в ходе самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой; 

) во время семинара студент презентует подготовленный доклад, 

по завершении которого другие участники семинара могут задать вам 

уточняющие вопросы и вопросы на понимание;  

) даже если студент не выступаете с докладом, обязательным 

условием участия в семинаре является не только конспектирование 

ключевой информации доклада, но и активное участие в дискуссии 

после его завершения; 

) в конце занятия преподаватель оглашает набранные 

рейтинговые баллы текущего контроля успеваемости. 

В ходе подготовки и участия в семинарском занятии 

формируются и развиваются общекультурные компетенции студента.  

 

Методические указания для студентов по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем и/или вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Основы рекреационной и 

реабилитационной деятельности» определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

 

Самостоятельная работа по подготовке к аудиторным 

занятиям: 

• важно, в самом начале изучения дисциплины, проверить 

наличие в индивидуальном электронном кабинете (мегакампус) рабочей 

учебной программы; 

• познакомиться с тематическим планом дисциплины (раздел 

III) соотнести с собственным расписанием, чтобы понять в какие даты 

будут проходить лекционные, семинарские и практические занятия. 

• затем прочитать методические рекомендации по изучению 

дисциплины (раздел V); 
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• далее в рабочей учебной программе найти раздел IV и 

познакомиться с содержательным наполнением тем курса. Особое 

внимание необходимо уделить дидактическим единицам без выделения 

полужирным шрифтом, так как именно они будут усваиваться в ходе 

семинарского занятия. 

Дидактические единицы, вынесенные на самостоятельное изучение 

отражены в ниже приводимой таблице. 

 

Подготовка к лекции 

• Ознакомление с программой дисциплины. 

• Приобретение учебно-методического пособия (учебника) 

• Наличие с собой средств для фиксации лекционной 

информации (ручка, тетрадь, планшет)  

Своевременное появление в аудитории 

 

Подготовка к семинару 

• предварительно с перечнем тем докладов, а также списком 

литературных/информационных источников, рекомендуемых для 

дополнительного углубленного изучения рассматриваемых на семинаре 

вопросов можно ознакомиться при обращении к рабочей учебной 

программе (разделы IX и IV соответственно); 

• в ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию 

студент подготавливает доклад по ранее выбранной теме, основные 

моменты которого отражает в презентации (максимум 7 слайдов). 

Презентация выполняется в программе Microsoft PowerPoint (2003-2013). 

Для отображения текстовой информации рекомендуется использовать 

шрифт Calibri, Arial, Tahoma (любой без засечек), размер букв минимум 

24 пт (лучше 28). Наличие наглядности в презентации (иллюстраций, 

рисунков, схем, графиков) обязательно.  

 

Подготовка к практическому занятию (ситуационному 

практикуму) 

Если нет специального задания от преподавателя по подготовке к 

ситуационному практикуму, то важно перед практическим занятием 

повторить теоретический материал (лекция, учебник) и быть готовым к 

активным действиям, направленным на формирование и развитие 

профессиональных компетенций. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  
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Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для студентов по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного 

вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 



12 

 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

студенты, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как 

преподаватель, так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные 

вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по 

выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 
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мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме 

с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 
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машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на 

компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, 

которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 

может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

тестового домашнего задания 

Тестовые задания используются для контроля факта приобретения 

обучающимися знаний по соответствующей теме изучаемой 

дисциплины.  

Выполнение тестового задания осуществляется обучающимися в 

режиме самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Задание включает в себя 10 вопросов, для ответа на которые 

необходимо обвести кружком букву ответа, правильного, по мнению 

обучающегося.  Пример тестового задания по одной из тем курса 

имеется в разделе Х настоящей Программы.  

Выполненные тестовые задания по всем темам курса сдаются 

обучающимися на проверку преподавателю на предпоследнем 

практическом занятии. На последнем занятии, при подведении итогов 

ТКУ, преподаватель возвращает обучающимся проверенные задания с 

проставленными на них баллами.    

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

 

Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Педагогика в Возникновение, становление Работа в Доклад  
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Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

системе наук о 

человеке 

и развитие педагогики. 

Педагогика как наука. 

Объект, предмет, основные 

задачи и функции 

педагогики. Система 

педагогических наук. 

Педагогика в системе 

других наук. Педагогическая 

наука и педагогическая 

практика 

Электронной 

библиотеке 

Университета и 

на 

рекомендованных 

в Программе 

порталах сети 

Интернет. 

Подготовка 

доклада, 

Написание эссе 

Эссе 

2. Сущность, 

противоречия, 

движущие силы и 

логика процесса 

обучения 

История развития 

дидактики как 

фундаментальной теории 

обучения. Основные 

категории дидактики в свете 

современных проблем 

обучения (образования). 

Теория обучения – отрасль 

педагогики, часть 

целостного педагогического 

процесса. Сущность 

процесса обучения в его 

основных противоречиях. 

Обучение как 

многофункциональный 

процесс. Критерии и 

признаки учебного 

процесса. Обучение как 

взаимодействие сторон 

(учителя и учащихся). 

Процесс обучения как 

единство преподавания и 

учения (взаимодействие 

сторон: учителя и 

учащихся). Проблемы 

целостности 

педагогического процесса 

(специфика и единство 

процессов обучения, 

воспитания и развития). 

Влияние двусторонности 

процесса обучения на 

развитие личности 

школьника и решение задач 

обучения. Требования 

индивидуально-личностного 

развития детей, их 

способностей, дарований и 

интересов в обучении 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и 

на 

рекомендованных 

в Программе 

порталах сети 

Интернет. 

Подготовка 

реферата 

Написание эссе 

Эссе   

реферат 

3. Законы, 

закономерности и 

Сущность и 

характеристика 

Работа в 

Электронной 

Отчет о 

выполнении 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

принципы обучения функционирования законов 

и закономерностей в 

дидактике. Законы обучения 

(И.Г. Песталоцци, Э. 

Меймана в отечественной 

педагогике). Отличие 

закономерностей в обучении 

от природных или 

социальных 

закономерностей. Отличие 

закона обучения от 

закономерностей в 

дидактике. Границы 

применимости законов 

(например, закона 

взаимосвязи, творческой 

самореализации ученика и 

образовательной среды) в 

дидактике. Проблемы 

объективности и 

субъективности 

дидактических законов и 

закономерностей. Принципы 

обучения (традиционные и 

современные), их 

характеристика. 

Альтернативы 

традиционных 

дидактических принципов 

(например, принцип 

открытости образования, 

принцип образовательной 

рефлексии, принцип 

первичности 

образовательной продукции 

учащегося и др.). 

Проектирование 

образовательного процесса с 

определёнными 

характеристиками, 

разработка обучающих 

систем на основе 

дидактических законов, 

закономерностей и 

принципов 

библиотеке 

Университета и 

на 

рекомендованных 

в Программе 

порталах сети 

Интернет. 

Выполнение 

тестового 

задания, 

подготовка отчета 

тестового 

задания 

4. Методология 

педагогики 

Понятие о методологии 

педагогики. Значение 

методологии в 

педагогической 

деятельности. 

Методологические 

принципы научно-

педагогического 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и 

на 

рекомендованных 

в Программе 

порталах сети 

Доклад   

Эссе  

Сообщение 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

исследования. Структура, 

организация и логика 

научно-педагогического 

исследования. Методы: 

педагогического 

исследования, изучения 

педагогического опыта, 

теоретического 

исследования, 

математические и 

статистические. 

Методологическая культура 

педагога 

Интернет. 

Подготовка 

доклада 

Написание эссе 

Подготовка 

сообщения 

5. Педагогическая 

деятельность в 

структуре 

жизнедеятельности 

человека 

Общая характеристика 

педагогической профессии. 

Педагог в современной 

культурно-образовательной 

среде. Перспективы 

развития педагогической 

профессии в новых 

социально-экономических и 

информационных условиях. 

Педагогическая 

деятельность как особый 

вид общественно-полезной 

деятельности. 

Педагогическая 

деятельность в структуре 

жизнедеятельности 

человека, ее ценностные 

основы. Сущностные 

характеристики, специфика 

педагогической 

деятельности (ее цель, 

содержание, результат, 

сфера применения, значение 

в жизни современного 

человека). Условия и 

средства осуществления 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Гуманистический и 

творческий потенциал 

педагогической 

деятельности. Преподавание 

и воспитательная работа как 

основные виды 

педагогической 

деятельности. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и 

на 

рекомендованных 

в Программе 

порталах сети 

Интернет. 

конспектирование 

Конспект  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность : 

учебник / А.Г. Бермус. - М. :Директ-Медиа, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-

4458-3047-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

2. Педагогика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Рослякова, Т. Г. Пташко, 

Н. А. Соколова ; под научной редакцией Р. С. Димухаметова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09130-4. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/471332  

Дополнительная литература: 

1. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, 

И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

2. Богуславский, М.В. История педагогики: методология, теория, 

персоналии / М.В. Богуславский. - М. : Институт эффективных 

технологий, 2012. - 434 с. - ISBN 978-5-904212-06-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199. 

3. Коджаспирова, Г. М.  Педагогика : учебник для вузов / 

Г. М. Коджаспирова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 711 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14492-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477720  
 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

Электронная библиотека МФПУ «Синергия» http://www.e-biblio.ru/ 

Электронная университетская библиотека http://www.biblioclub.ru/ 

Профессиональный психологический сайт http://www.psychology.ru/ 

Лицом к лицу с психологией. Книги, статьи, фильмы. http://psy-vis.ru/ 

ПОРТАЛ ПЕДАГОГА https://portalpedagoga.ru  

Образовательный портал.  http://univertv.ru/video/psihologiy

a/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242
https://urait.ru/bcode/471332
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199
https://urait.ru/bcode/477720
http://www.e-biblio.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.psychology.ru/
http://psy-vis.ru/
https://portalpedagoga.ru/
http://univertv.ru/video/psihologiya/
http://univertv.ru/video/psihologiya/


19 

 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл  

1. Тест 15-11 – верные ответы составляют более 90% от общего 

количества; 

10-6 –     верные ответы составляют 80-50% от общего 

количества; 

5-0 –     менее 50% правильных ответов 

2 Доклады на 

семинарах 

Оценки доклада: 

8-10 – доклад выполнен в соответствии с требованиями:10 

правильно оформленных слайдов презентации, грамотное 

использование терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил 

на все вопросы преподавателя и обучающихся; 

5-7 – доклад выполнен в соответствии с требованиями, но с 

плохой презентацией, грамотное использование 

профессиональной терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил 

на большинство вопросов преподавателя и обучающихся; 

1-4 – доклад выполнен с нарушением базовых требований, 

без презентации, докладчик был «привязан» к тексту, 

докладчик испытывал затруднения при ответе на вопросы 

преподавателя и обучающихся; 

0 – доклад не сделан вообще или сделан не по существу 

вопроса, докладчик не смог ответить на вопросы 

преподавателя и обучающихся. 

3 Эссе 5– тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, замечаний по оформлению нет, работа 

написана самостоятельно, структура эссе соответствует 

требованиям; 

4 – тема раскрыта в полном объеме, работа написана 

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл  

самостоятельно, есть замечания по оформлению по 

структуре работы; 

3 – тема раскрыта в полном объеме, структура работы 

нарушена, замечаний по оформлению нет, работа 

выполнена самостоятельно; 

2 – тема раскрыта не полно, нарушены правила по 

оформлению, структура не соответствует требованиям к 

эссе, налицо элементы заимствований из печатных 

источников 

2 балла – тема раскрыта не полно, нарушены правила по 

оформлению, структура не соответствует требованиям к 

эссе, налицо элементы заимствований из печатных 

источников 

1 – тема раскрыта в незначительной степени, оформления и 

структура работы не соответствуют требованиям, в 

содержании преобладают заимствования из различных 

источников. 

0  – эссе не выполнено 

4 Реферат 

 

10-8 – работа сдана в указанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, соблюдены требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы; 

 4-3 – основные требования к реферату выполнены, но при 

этом допущены недочеты, например: имеются неточности в 

изложении материала, отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в 

оформление работы; 

5 Сообщение 

 

10-8– ключевые аспекты темы определены правильно, 

аргументация логична, подкреплена знанием научных 

фактов, 7-5 – ключевые аспекты темы определены 

правильно, аргументация представлена слабо 

4-3 –  ключевые аспекты темы определены в основном 

правильно, ответ является достаточным, хотя и не всегда 

аргументированным. 

2-1  не раскрывает специфику вопроса, отсутствует 

аргументация, не используется профессиональная лексика. 

6 Конспект  Распределение в зависимости от полноты раскрытия темы, 
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Типовые контрольные задания 

для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Примерные темы докладов, рефератов: 

1. История развития дидактики как фундаментальной теории 

обучения.  

2. Основные категории дидактики в свете современных проблем 

обучения (образования).  

3. Теория обучения – отрасль педагогики, часть целостного 

педагогического процесса.  

4. Сущность процесса обучения в его основных противоречиях.  

5. Обучение как многофункциональный процесс.  

6. Критерии и признаки учебного процесса.  

7. Обучение как взаимодействие сторон (учителя и учащихся).  

8. Процесс обучения как единство преподавания и учения 

(взаимодействие сторон: учителя и учащихся).  

9. Проблемы целостности педагогического процесса (специфика и 

единство процессов обучения, воспитания и развития).  

10. Влияние двусторонности процесса обучения на развитие 

личности школьника и решение задач обучения.  

11. Требования индивидуально-личностного развития детей, их 

способностей, дарований и интересов в обучении 

 

Примерные темы эссе, сообщений 

1. Возникновение, становление и развитие педагогики.  

2. Педагогика как наука.  

3. Объект, предмет, основные задачи и функции педагогики. 

4. Система педагогических наук.  

5. Педагогика в системе других наук.  

6. Педагогическая наука и педагогическая практика 

 

Примерные тестовые задания для проведения: 

 

Тема 1 

1. К видам наказания в педагогике относятся: 

+ а) моральное и словесное осуждение, 

б) штрафы и взыскания, 

в) лишение права на образование. 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл  

но не более 2 за один конспект. Максимум 10 за все 
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2 - тест. Развитие педагогики обусловлено: 

а) чередой научно-технических революций в ХХ веке, 

+ б) осознанной потребностью общества в формировании 

подрастающего поколения, 

в) вниманием элиты к проблемам развития низших социальных 

слоев. 

3. Педагогика – это наука о 

а) воспитании ребенка в условиях образовательных учреждений, 

+ б) образовании и воспитании человека, преимущественно в 

детстве и юности, 

в) свободном формировании личности человека с рождения до 

старости. 

4. Социальная педагогика – это наука 

+ а) о воздействии социальной среды на формирование личности 

человека, 

б) о воспитании ребенка в рамках системы образования, 

в) о формах взаимодействия личности и общества. 

5. Что собой представляет мировоззрение человека? 

+ а) Система взглядов человека на окружающую действительность 

– природу и общество. 

б) Осознание собственного «я» в процессе социального 

взаимодействия. 

в) Оценка деятельности государства с точки зрения гражданина. 

6. Предметом педагогики выступает 

а) процесс обучения ребенка в образовательных учреждениях, 

б) процесс общения педагога с учеником, 

+ в) процесс формирования и развития личности в ходе ее обучения 

и воспитания. 

7. Социализация – это 

+ а) процесс вхождения индивида в социальную среду путем 

овладения социальными нормами, 

б) процесс обучения учащихся в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях, 

в) процесс непрерывного образования индивида в течение его 

жизни. 

8. Метод воспитания – это 

а) способ стимулирования развития воспитуемого путем 

предъявления ему эталона, 

б) актуальный для определенного возраста способ формирования 

знаний, умений и навыков, 

+ в) способ воздействия на сознание, волю и чувства воспитуемого 

с целью выработки у него определенных убеждений. 

9. Наказание – это 

+ а) метод педагогического воздействия, предупреждающий 
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нежелательные поступки, 

б) метод выявления пороков развития личности, 

в) основной метод воспитания и развития личности. 

10. Личность в педагогике выражается совокупностью 

а) знаний, умений и навыков, 

+ б) социальных качеств, приобретенных индивидом, 

в) биологических и социальных признаков. 

11. Тесты -  Термин «педагогика» 

а) предложен Вольтером для обозначения нового направления 

философии, 

+ б) восходит к древнегреческому источнику, 

в) был признан в XIX веке в связи с успехами возрастной 

психологии. 

12. Источники дошкольной педагогики как науки – это 

а) народные сказки и легенды, 

б) нормативные акты в сфере дошкольного образования, 

+ в) экспериментальные исследования и передовой педагогический 

опыт. 

13. Термин «педагогика» произошел от 

а) латинского «ребенок» + «воспитывать», 

б) греческого «ребенок» + «учить», 

+ в) греческого «ребенок» + «водить». 

14. Предметом педагогики является 

+ а) процесс формирования и развития личности в ходе ее обучения 

и воспитания, 

б) формирование дидактического инструментария для обучения 

ребенка, 

в) нормативно-правовая база, обеспечивающая непрерывное 

образование ребенка. 

15. Образование – это 

+ а) целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

б) процесс взаимодействия педагога и учащегося, 

в) система государственных и муниципальных учреждений. 

16. Педагогика как наука 

а) сформировалась в Древней Греции в трудах Аристотеля, 

б) сформировалась в ХХ веке после появления работ Выготского, 

+ в) сформировалась в XVII веке в работах Коменского. 

17. Дидактика – это раздел педагогики, 

а) изучающий основы формирования личности в образовательном 

процессе, 

+ б) рассматривающий вопросы обучения, 

в) изучающий вопросы воспитания. 

18. Государственные стандарты в педагогике – это 

+ а) официальные, закрепленные документально требования, 
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предъявляемые к содержанию образовательного процесса и его 

обеспечению, 

б) максимальные показатели, к которым должны стремиться все 

учащиеся, 

в) социально одобряемые результаты образовательной 

деятельности. 

19. Ступени школьного образования в РФ включают 

а) начальное, среднее и старшее образование, 

+ б) начальное общее, основное общее и полное общее образование, 

в) дошкольное, школьное и высшее образование. 

20. Самообразование – это 

+ а) процесс получения знаний и формирования умений и навыков, 

инициированный учащимся вне рамок системы образования в любом 

возрасте, 

б) обучение учащихся на дому со сдачей экзаменов в учебном 

заведении, 

в) подготовка к итоговой аттестации вне учебного заведения. 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена 

 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 

Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

Выполнение обучающимся заданий оценивается 

по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-5 баллов 

Задание 2: 0-5 баллов 

Задание 3: 0-10 баллов  

 

Суммарное количество баллов за ТКУ и ПА 

 

-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат.  

 

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1 История возникновения педагогической профессии. Образование в 

мире и в 

России. 

2 Характеристика задач педагогической науки. Специфические 

особенности 

педагогической деятельности. 

3 Система педагогических наук. Краткая характеристика. 

4 Педагогическая деятельность и ее гуманистическая природа. 

5 Характеристика профессиональных функций учителя, требования к 

личности 

учителя. 

6 Сущность и структура профессиональной культуры педагога. 

7 Профессионально значимые качества педагога. Профессиональные 

способности. 

8 Понятие профессиональной компетентности. 

9 Требования государственного образовательного стандарта к личности 

педагога. 

10 Педагогика как наука. Объект и предмет педагогики. Становление 

научной 

педагогики. 

11 Сущность образования как педагогической категории. 

12 Общая характеристика методов научно-педагогического 

исследования. 

13 Образование как процесс и результат педагогической деятельности. 

14 Генезис образования как социального явления. 

15 Категориальный аппарат педагогики (образование, воспитание, 

самовоспитание, 

социализация, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие, 

педагогическая система, образовательный процесс). 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 

Шкала и критерии оценки, балл 

результате освоения дисциплины  -50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 

 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задания не решены 
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16 Методология педагогической науки. 

17 Определение темы, объекта, предмета исследования. 

18 Цель и задачи исследования. Научная гипотеза, её проверка, анализ 

результатов 

исследования. 

19 Характеристика функций педагогики. 

20 Педагогика в системе наук о человеке. Связь педагогики с другими 

науками. 

21 Эмпирические методы педагогического исследования.22 

Индивидуальный подход в образовании. 

23 Закономерности целостного педагогического процесса. Их 

характеристика. 

24 Проведение экспериментальной работы в педагогическом 

исследовании. 

25 Роль образования в процессе социализации личности. 

26 Образование как социальный феномен. Гуманизация в образовании. 

27 Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах 

человека, общества и государства. 

28 Образование как открытая, способная к самопознанию система. 

29 К.Д. Ушинский – основоположник научной педагогики в России. К.Д. 

Ушинский о народности в педагогике. 

30 Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

 

Задания 2 типа 

1 «Воспитание»: сущность, генезис понятия, связь с основными 

понятиями педагогики (обучение, развитие, социализация, образование). 

2 Цели воспитания в современных условиях. Процесс целеполагания в 

воспитательной системе. 

3 Законы и закономерности воспитания, их влияние на формирование 

принципов. 

4 Принципы воспитания и их роль в практике воспитательной 

деятельности. 

5 Сущность воспитательной системы. Компоненты ее структуры. 

Факторы, признаки, задачи ВС. 

6 Коллектив, признаки сформированности. Стадии становления, 

формирования, развития. 

7 Понятие метода воспитания. Обусловленность выбора метода 

воспитания. 

8 Различные подходы к классификации методов воспитания. 

9 Характеристика методов формирования сознания личности, методов 

педагогического стимулирования поведения и деятельности и методов 

организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения в воспитательном процессе. 
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10 Сущность социализации. Классификация факторов социализации. 

11 Возрастные этапы социализации. 

12 Средовый подход в воспитании личности. 

13 Стили педагогического общения. 

14 Принципы социализации. Механизмы социализации 

(психологические). 

15 Этнос и средства массовой коммуникации в процессе социализации 

личности. 

16 Личностно-ориентированная модель взаимоотношений в детском 

коллективе. 

17 Подходы к разработке проблемы развития личности и 

индивидуальности в коллективе (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский). 

18 Воспитание в коллективе – ведущая идея школьного воспитания. 

19 Детский коллектив: определение, признаки и функции. 

20 Пути становления коллектива. Этапы развития коллектива. 

Особенности педагогической позиции на каждом этапе. 

21 Педагогическое руководство коллективом. Развитие ученического 

самоуправления. 

22 Коллективные творческие дела: виды, содержание, технология 

организации, 

технология написания сценария. 

23 Виды воспитания и направления воспитательного процесса. 

24 Основные направления работы, функции и обязанности классного 

руководителя. 

25 Работа классного руководителя по созданию и формированию 

ученического 

коллектива. 

26 Работа классного руководителя с родителями учащихся класса. 

27 Планирование воспитательной работы классным руководителем. 

28 Особенности национального воспитания, воспитание веротерпимости 

и толерантности, патриотизма и интернационализма в школе 

29 Семья как субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда. 

30 Антропологически безупречные условия воспитательной системы. 

 

Задания 3 типа 

1. Проблемно-аналитическое задание 

Обучение, воспитание, образование ... Таковы некоторые категории 

педагогики – главные понятия этой науки.  

Что, с Вашей точки зрения, объединяет их, что отличает? 

Какое из них и почему представляется самым главным? 

Какие еще понятия могли бы претендовать на то, чтобы выступить 

категориями педагогики? 

2. Проблемно-аналитическое задание 
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Представьте схематически процесс становления и развития 

педагогической науки от истоков до настоящего времени с указанием 

имен ученых-педагогов, внесших наиболее значимый вклад на ее 

основных, наиболее значимых этапах. 

3. Составление учебных графических материалов 

Польский дидакт Ч. Куписевич, создатель блочного обучения, 

выделяет следующие блоки обучающей программы. информационный; 

тестово-информационный (проверка усвоенного); коррекционно-

информационный (в случае неверного ответа - дополнительное 

обучение); проблемный: решение задач на основе полученных знаний; 

блок проверки и коррекции: 

 

 
Охарактеризуйте основное содержание каждого из указанных блоков 

4. Проблемно-аналитическое задание 

К.Д. Ушинский писал необходимости формирования 

самостоятельности учащихся в процессе обучения: "Должно постоянно 

помнить, что следует передавать ученику не только те или иные 

познания, но и развивать в нем желание и способность самостоятельно, 

без учителя, приобретать новые познания... дать ученику средство 

извлекать полезные знания не только из книг, но из предметов, его 

окружающих, из жизненных событий, из истории собственной души. 

Обладая такой умственной силой, извлекающей отовсюду полезную 

пищу, человек будет учиться всю жизнь, что, конечно, и составляет одну 

из главнейших задач школьного обучения". 

Какие пути развития самостоятельности учащихся Вы считаете 

наиболее эффективными? 

5. Проблемно-аналитическое задание (сравнительный анализ в форме 

диспута) 

Сравните понятия «технология обучения», «дидактика», «методика 

обучения» и определите их различия. 

Обсудить: 

- какие технологии обучения представляются Вам наиболее 
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эффективными? 

- какие технологии обучения представляются Вам устаревшими? 

6. Кейс-задача 

Ученик 4 класса не выучил задание к уроку. Понимая свою вину, он, 

тем не менее, надерзил учителю и высказал мнение, что данный 

учебный предмет ему не интересен и вообще нужно ли его изучать.  

Проанализируйте педагогическую ситуацию. 

Обоснуйте свое решение данной педагогической ситуации. 

7. Составление учебных графических материалов 

Проанализируйте не менее 4 различных источников информации 

(книги, периодические издания, сайты, теле-, радиопередачи), 

посвященные вопросам воспитания. Выявите рассматриваемые в них 

проблемы и способы их решения. Результаты оформите в виде таблицы. 

Выделите и сформулируйте наиболее актуальную, на Ваш взгляд, 

проблему 
 

№ Проблема Название 

информацион-

ного источника 

Тип 

информационного 

источника 

Предлагаемые 

способы решения 

указанной проблемы в 

данном 

информационном 

источнике 

Выводы 

 

8. Проблемно-аналитическое задание 

Изучите основные методы обучения. 

Какие из них наиболее целесообразно использовать в своей 

практической деятельности преподавателями гуманитарных дисциплин? 

Обоснуйте свое мнение. 

9. Ситуационная задача 

В 3 класс пришел новый ученик из семьи мигрантов. Он плохо 

владеет русским языком, так как в семье говорят на родном. Педагоги 

практически не спрашивают мальчика на уроках, одноклассники – 

сторонятся, классный руководитель и другие педагоги – не оказывают 

помощи в адаптации к новым условиям жизни и учебы. Какие 

воспитательные меры следует применить в данном случае? 

Проанализируйте ситуацию. 

Какие меры, на Ваш взгляд, будут способствовать решению данной 

проблемы? 

 

10. Составление учебных графических материалов 

Как определяют педагогическую технологию различные авторы. 

Найдите определения заполните таблицу 

 

№ Автор Определение 
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1 
В. П. 

Беспалько 

 

2 
Б. Т. 

Лихачев 

 

3 
И. П. 

Волков 

 

4 
В. М. 

Шепель 

 

5 
Г. К. 

Селевко 

 

 

11. Практическое задание  

Составление учебных графических материалов 

Рассмотрите классификацию педагогических технологий с позиции 

ребенка в образовательном процессе и заполните таблицу. 
 

№ Технологии Краткая характеристика 

1 
Авторитарные технологии 

 

 

2 

Дидактоцентрические 

технологии 

 

 

3 Личностно-

ориентированные технологии  

 

12. Проблемно-аналитическое задание  

Какие из изученных Вами педагогических технологий представляется 

наиболее эффективными для применения в условиях современной 

школьной практика, а какие – устаревшими? 

Аргументируйте свой выбор. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Общая психология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Изучение дисциплины «Общая психология» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о закономерностях функционирования 

психики человека, методологических основах психологии как науки, 

соотношении психики и сознания, особенностях функционирования 

сознания, о структуре, видах и функциях познавательных, 

эмоциональных и волевых процессов, структуре личности и ее 

психических свойствах. Изучение дисциплины ориентировано на 

получение студентами знаний о психических явлениях, которые дают 

возможность понимать, прогнозировать корректировать, оптимальным 

образом организовывать поведение и деятельность отдельных лиц и 

социальных групп, эффективно организовывать коммуникативные 

процессы, межличностные отношения, адаптироваться к изменяющимся 

жизненным ситуациям. 

При изучении курса предполагает рассмотрение базовых категорий 

психологии, ее методов, психических явлений и закономерностей их 

функционирования, классификаций психических явлений, подходов к их 

пониманию в отечественной и зарубежной психологии.   

Дисциплина ориентирована на получение и формирование у 

обучающихся базовых психологических знаний, методических и 

практических навыков и умений в области психолого-педагогического 

сопровождения в процессе физкультурно-спортивной деятельности и 

педагогической практики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную   часть Блока1 

учебных планов по программам бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Общая психология» является 

формирование у студентов системных представлений о психологических 

особенностях развития, формирования, становления личности; 

выявление специфики психического функционирования человека; 

знакомство с теоретическими моделями строения психики и сознания в 

рамках отечественных и зарубежных подходов; овладение 

обучающимися современными психологическими знаниями, 
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создающими основу социальной компетентности в области психолого-

педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• познакомить с базовыми категориями и понятиями 

психологической науки; 

• сформировать представления о природе индивидуальных различий 

и особенностей личности (способностей, темперамента, характера), 

внутренней (эмоциональной и волевой) регуляции поведения 

деятельности; 

• познакомить с основными методологическими и 

исследовательскими проблемами психологии и путями их решения; 

• сформировать современные взгляды на природу психики и ее 

функционирование в условиях конкретной психолого-

педагогической деятельности; 

• сформировать представления о потребностно–мотивационной 

сфере личности, основных теоретических подходах к пониманию 

строения и закономерностей развития психики и сознания человека; 

• способствовать приобретению навыков использования полученных 

знаний по разнообразной проблематике в рамках психологии 

личности и теоретических моделях познания. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образователь

ной 

деятельности 
выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогически

е технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализ

ации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся 

с особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и 

ОПК

-6 

ОПК-6.1. 

Осуществляет 

отбор и 

применяет 

психолого-

педагогически

е технологии 

(в том числе 

инклюзивные) 

с учетом 

различного 

контингента 

обучающихся. 

понятия и 

общемировоз

зренческие 

категории 

психологии, 

закономерно

сти развития 

психики, 

сознания и 

деятельности

, 

соответству

ющие 

научному 

взгляду на 

мир и 

необходимые 

для решения 

поставленны

х психолого-

педагогическ

их задач 

применять 

понятийно–

категориальны

й аппарат 

психологии, 

законы 

формирования 

и развития 

психики как 

одного из 

аспектов 

мировоззренче

ской позиции 

и психолого-

педагогическо

го решения 

проблем 

психологическ

ого анализа 

методов и 

педагогически

х средств, 

обеспечивающ

их 

полноценное и 

развитие 

личности и 

группы 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

 

ОПК-6.2. 

Применяет 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу, 

формировать 

систему 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся. 

особенности 

применения 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющи

х проводить 

коррекционн

о-

развивающу

ю работу, 

формировать 

систему 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихс

я. 

 

применять 

методы и 

средства 

психологии для 

обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

наблюдения за 

различными 

типами людей, 

предугадывать 

их возможные 

стратегии 

поведения на 

различных 

уровнях 

коммуникации 
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ОПК-6.3. 

Проектирует 

индивидуальные 

образовательны

е маршруты в 

соответствии с 

образовательны

ми 

потребностями 

детей и 

особенностями 

их развития. 

Особенности 

проектировани

я 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

в соответствии 

с 

образовательн

ыми 

потребностями 

детей и 

особенностями 

их развития. 

Применения 

особенностей 

проектирования 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов в 

соответствии с 

образовательны

ми 

потребностями 

детей и 

особенностями 

их развития. 

Эффективного 

применения 

особенностей 

проектирования 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов в 

соответствии с 

образовательны

ми 

потребностями 

детей и 

особенностями 

их развития. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
. 
п

р
а

к
т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

Тема 1. 

Объект, 

предмет и 

методы 

психологии 

2 2  2   

  

       30 Доклад / 10  

Эссе/5 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/5 

Тема 2.  

Сознание и 

психика 

2       35 Доклад / 10  

Эссе/5 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/5 

Тема 3.  

Познавательные 

процессы 

2 2  2      20 Доклад / 10  

Эссе/5 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/5 

Тема 4.  

Эмоциональные 

и волевые 

процессы 

2       20 Доклад / 10  

Эссе/5 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/5 

Тема 5. 

Психические 

свойства 

личности 

2  2      10 Доклад / 10  

Эссе/5 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/5 

Всего, час 8 6  6        115 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

144 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Объект, предмет и методы психологии 

Психология как естественнонаучная и гуманитарная дисциплина. 

Круг задач, решаемых психологами в различных областях 

производственной, социальной, духовной жизни общества. Отрасли 

психологии. Место психологии в системе наук. Представления об 

объекте и предмете психологии, разнообразие подходов к проблеме 

предмета психологии в современной науке. Житейская и научная 

психология: связь и различия. Исторические этапы развития психологии. 

Специфика психологического познания. Психологическая наука и 

психологическая практика: проблемы соотношения. Общее 

представление о психолого-педагогических методах исследования 

(наблюдение, эксперимент, психодиагностические тесты, анализ 

продуктов человеческой деятельности, другие методы). 

 

Тема 2. Сознание и психика 

Психика и отражение. Формы отражения в неживой и живой 

природе. Проблема возникновения психики в эволюции. Необходимость 

возникновения психического отражения в эволюции. Психика как 

ориентировочная «часть» (функция) деятельности субъекта. Этапы 

психического развития в филогенезе. Основные отличия психики 

человека от психики животных. Психика человека. Подходы к 

происхождению психики. Формирование психики в филогенезе и 

онтогенезе. Функции психики.  Структура психики. Виды психических 

явлений.  Сознание человека. Структура сознания. Функции сознания. 

Свойства сознания. Соотношение психики и сознания.   Понятие 

деятельности. Виды деятельности. Формы деятельности. Соотношение 

сознания и деятельности. Понятие бессознательного. Соотношение 

Сознания и бессознательного. Проблема неосознаваемых процессов в 

психологии. Самосознание как психический процесс восприятия себя в 

различных ситуациях.  Уровни самосознания. «Образ Я». Самопознание 

как компонент самосознания. Самопознание как соотношение себя с 

другими. Самопознание. Рефлексивное сознание как сознание сознания. 

Рефлексия как осознание субъектом средств и оснований собственной 

деятельности. Механизм рефлексии. Виды рефлексивного сознания. 

Самооценка личности. Виды самооценки. Уровень притязаний. 

Взаимосвязь самооценки и уровня притязаний. 

 

Тема 3.  Познавательные процессы 

Понятие познавательных процессов. Классификация 

познавательных процессов.  Взаимовлияние познавательных процессов в 

реализации деятельности человека. Определение ощущения. 

Анализаторы. Основные свойства анализаторов. Виды анализаторов. 
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Происхождение ощущений. Типы рецепторов. Классификация 

ощущений.  Определение восприятия. Понятие апперцепции. Свойства 

восприятия. Виды восприятия. Законы восприятия. Иллюзии 

восприятия.  Репрезентативные системы. Определение внимания. 

Функции внимания. Виды внимания. Свойства внимания. Теории 

памяти. Определение памяти. Виды памяти. Формы воспроизведения 

информации. Проблема произвольной регуляции памяти. 

Мнемотехнические приемы. Определение воображения. Виды 

воображения. Функции воображения. Психологические механизмы 

работы воображения. Представления. Виды представлений. Функции 

представлений.  Характеристики представлений. Понятие творчества. 

Виды творчества. Воображение и творчество. Этапы творческого 

воображения. Методы активизации мыслительной и творческой 

деятельности.  Понятие мышления. Стадии мыслительного процесса. 

Виды мышления. Мыслительные операции. Условия эффективного 

мышления. Характеристики предъявляемой задачи. Последовательность 

решаемых задач. Определение интеллекта. Виды Интеллекта. 

Определение речи. Виды речи. Функции речи. Взаимосвязь мышления и 

речи. 

 

Тема 4. Эмоциональные и волевые процессы 

Теории эмоций.  Определение эмоций. Свойства эмоций.  Функции 

эмоций. информационная, энергетическая, коммуникативная, 

регуляторная. Полярность эмоций. Эмоции и процессы мотивации. 

Эмоции как субъективная форма существования потребностей. Эмоции 

как внутренний регулятор деятельности. Условия возникновения 

эмоционального процесса. Теоретические подходы к изучению эмоций. 

Классификация эмоциональных процессов. Определение чувств. Виды 

чувств. Понятие «эмоции в узком смысле». Определение аффекта. 

Причины и специфические черты аффекта. Понятия «настроения». 

Свойства и природа настроений. Страсти как разновидность 

эмоциональных процессов.  Мимические, пантомимические и речевые 

проявления эмоций. Физиологические показатели эмоций.  

Определение воли. Понятие волевого поведения. Критерии 

волевого поведения. о волевом процессе в психологии сознания. 

Структура волевого акта. Произвольность поведения как предпосылка 

яволевой регуляции. Борьба мотивов. Процесс принятие решений. 

Проблема выбора. Мотивационный конфликт как условие волевого 

действия.  Волевая регуляция как преобразование (переосмысление) 

проблемных ситуаций. Общее представление о развитии воли. Волевые 

качества личности. 

 

Тема 5. Психические свойства личности 

Человек как индивид, субъект деятельности, личность, 
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индивидуальность. Среда, наследственность и развитие личности. 

Движущие силы развития личности. Принцип саморазвития 

деятельности. Психологические принципы и основания периодизации 

развития человека. Этапы развития личности. Жизненный путь 

человека. Социализация личности. Развитие моральной регуляции 

поведения. Определение темперамента. Подходы к изучению 

темперамента. Типология, физиологические основы, поведенческие 

особенности. Основные свойства нервной системы, их сочетания и типы 

высшей нервной деятельности. Соотношение темперамента и характера. 

Определение характера. Формирование характера. Общее представление 

о строении характера. Характер как система отношений человека к 

миру, другим людям, самому себе. Характер как индивидуальный 

жизненный стиль. Личность и характер. Понятие «черта характера». 

Классификация черт характера.  Акцентуации характера.  

Акцентуированные типы личности. Определение способностей. Задатки.  

Классификация способностей. Общие и специальные способности. 

Одаренность, талант и гениальность. Проблема врожденного и 

приобретенного в формировании способностей. Роль способностей в 

обеспечении эффективности деятельности. Современные представления 

о компетентности личности. Индивидуальный стиль деятельности — 

интегральная характеристика индивидуальности. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные практикумы, а 

также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя. 

 

Методические указания для студентов по организации учебной 

деятельности на лекционных занятиях 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера.  

В процессе лекций студенту рекомендуется вести конспект, что 

позволит ему впоследствии вспомнить изученный учебный материал, 

дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, 

подготовиться к экзамену. 

Целесообразно записывать не только выводы, которые делает 

преподаватель в ходе лекции, но и информацию, отраженную на 

слайдах. Эта информация отражает основные положения темы, 

раскрывая базисные дидактические единицы, при этом формулируется 

кратко и лаконично. Для увеличения скорости записи конспекта 

рекомендуется вводить сокращения основных для изучаемой 
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дисциплины, часто встречающихся терминов.  

В конце лекции (а иногда и по ее ходу) студенты имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции, для 

уточнения собственного понимания транслируемой информации. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре  

Семинары проводятся в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок организации собственной активности на семинаре: 

) на первом аудиторном занятии студент выбирает темы 

докладов, которые обязуется подготовить к семинарам по 

соответствующим темам в ходе самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой; 

) во время семинара студент презентует подготовленный доклад, 

по завершении которого другие участники семинара могут задать вам 

уточняющие вопросы и вопросы на понимание;  

) даже если студент не выступаете с докладом, обязательным 

условием участия в семинаре является не только конспектирование 

ключевой информации доклада, но и активное участие в дискуссии 

после его завершения; 

) в конце занятия преподаватель оглашает набранные 

рейтинговые баллы текущего контроля успеваемости. 

В ходе подготовки и участия в семинарском занятии 

формируются и развиваются общекультурные компетенции студента.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум – это интерактивный обучающий формат 

для приобретения практических навыков в изучаемой данной  

дисциплиной области. Проводится в виде решения задач или 

практических заданий, сформулированных на основе практических 

ситуаций. 

Задание (содержание) типовых кейсов по соответствующим темам 

курса имеется в настоящей Программе. Получение дополнительной 

информации и формирование рабочих групп осуществляется в начале 

соответствующего практического занятия преподавателем. 

Порядок организации собственной деятельности во время 

ситуационного практикума: 

• в начале занятия студент получаете задание (кейс) по 

соответствующей теме курса; 

• кейс в зависимости от решаемых в ходе его выполнения задач, 

может решаться индивидуально или в микрогруппах (объявляется 

преподавателем); 
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• после ознакомления с содержанием задания, преподаватель 

отвечает на уточняющие вопросы; 

• студенты самостоятельно (или при минимальной помощи 

преподавателя) выполняют полученные задания (кейсы); 

• затем в зависимости от структуры проведения (по предварительной 

договоренности) представитель группы озвучивает ответ, по завершении 

которого преподавателем организуется его обсуждение;  

• если Вы являетесь участником группы докладчика, то в меру своих 

знаний, при возникновении у него затруднений во время дискуссии 

помогаете аргументировать решение группы; 

• если выступает докладчик другой группы, ваша задача внимательно 

выслушать представленное решение и задать вопросы к тем местам 

доклада, которые остались не понятны, мало аргументированы или 

учтены докладчиком; 

• в конце занятия преподаватель оглашает набранные вами 

рейтинговые баллы текущего контроля успеваемости. 

В ходе выполнения практикума формируются и развиваются 

профессиональные компетенции обучаемых. 

Требования к оформлению результатов практикума.  

Доклады, отражающие индивидуальное или коллективное решение 

кейса группой, представляются в устной форме с использованием 

иллюстративных материалов при необходимости. Творческая 

реализация доклада поощряется преподавателем бонусными баллами. 

 

Методические указания для студентов по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем и/или вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Основы рекреационной и 

реабилитационной деятельности» определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

 

Самостоятельная работа по подготовке к аудиторным 

занятиям: 

• важно, в самом начале изучения дисциплины, проверить 

наличие в индивидуальном электронном кабинете (мегакампус) рабочей 

учебной программы; 

• познакомиться с тематическим планом дисциплины (раздел 

III) соотнести с собственным расписанием, чтобы понять в какие даты 

будут проходить лекционные, семинарские и практические занятия. 

• затем прочитать методические рекомендации по изучению 
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дисциплины (раздел V); 

• далее в рабочей учебной программе найти раздел IV и 

познакомиться с содержательным наполнением тем курса. Особое 

внимание необходимо уделить дидактическим единицам без выделения 

полужирным шрифтом, так как именно они будут усваиваться в ходе 

семинарского занятия. 

Дидактические единицы, вынесенные на самостоятельное изучение 

отражены в ниже приводимой таблице. 

 

Подготовка к лекции 

• Ознакомление с программой дисциплины. 

• Приобретение учебно-методического пособия (учебника) 

• Наличие с собой средств для фиксации лекционной 

информации (ручка, тетрадь, планшет)  

Своевременное появление в аудитории 

 

Подготовка к семинару 

• предварительно с перечнем тем докладов, а также списком 

литературных/информационных источников, рекомендуемых для 

дополнительного углубленного изучения рассматриваемых на семинаре 

вопросов можно ознакомиться при обращении к рабочей учебной 

программе (разделы IX и IV соответственно); 

• в ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию 

студент подготавливает доклад по ранее выбранной теме, основные 

моменты которого отражает в презентации (максимум 7 слайдов). 

Презентация выполняется в программе Microsoft PowerPoint (2003-2013). 

Для отображения текстовой информации рекомендуется использовать 

шрифт Calibri, Arial, Tahoma (любой без засечек), размер букв минимум 

24 пт (лучше 28). Наличие наглядности в презентации (иллюстраций, 

рисунков, схем, графиков) обязательно.  

 

Подготовка к практическому занятию (ситуационному 

практикуму) 

Если нет специального задания от преподавателя по подготовке к 

ситуационному практикуму, то важно перед практическим занятием 

повторить теоретический материал (лекция, учебник) и быть готовым к 

активным действиям, направленным на формирование и развитие 

профессиональных компетенций. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
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познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для студентов по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного 

вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 



15 

 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

студенты, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как 

преподаватель, так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные 

вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по 

выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 
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рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме 

с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Самостоятельная работа по подготовке экзамену 

При подготовке к экзамену с использованием учебника важно: 

• запоминать терминологию 

• записывать краткие тезисы с опорой на ключевую информацию  

• определять связи между темами и разделами изучаемой 

дисциплины 

• структурировать важную информацию в виде схем, таблиц, 

графиков 

Рекомендуется повторять важный материал перед сном, а самый 

важный после пробуждения. Перед экзаменом важно чувствовать 
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отдохнувшим и выспавшимся. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. 

Объект, 

предмет и 

методы 

психологии 

 

Психология как естественнонаучная и 

гуманитарная дисциплина. Круг задач, 

решаемых психологами в различных 

областях производственной, социальной, 

духовной жизни общества. психологии, 

разнообразие подходов к проблеме 

предмета психологии в современной науке. 

Исторические этапы развития психологии. 

Психологическая наука и психологическая 

практика: проблемы соотношения.  

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе 

порталах сети 

Интернет. 

Подготовка 

доклада,  

подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета  

Написание эссе 

Доклад 

докладу 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Эссе 

Тема 2.  

Сознание и 

психика 

 

Проблема возникновения психики в 

эволюции. Необходимость возникновения 

психического отражения в эволюции. 

Психика как ориентировочная «часть» 

(функция) деятельности субъекта. Этапы 

психического развития в филогенезе. 

Основные отличия психики человека от 

психики животных. Подходы к 

происхождению психики. Формирование 

психики в филогенезе и онтогенезе. 

Функции психики.  Виды психических 

явлений.  Структура сознания. 

Соотношение психики и сознания.   Виды 

деятельности. Формы деятельности. 

Соотношение сознания и деятельности. 

Соотношение Сознания и 

бессознательного. Механизм рефлексии. 

Виды рефлексивного сознания. Виды 

самооценки. Взаимосвязь самооценки и 

уровня притязаний. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе 

порталах сети 

Интернет. 

Подготовка 

доклада,  

подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета  

Написание эссе 

Доклад 

докладу 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Эссе 

Тема 3.  

Познавательные 

процессы 

 

Происхождение ощущений. Типы 

рецепторов. Виды восприятия. Иллюзии 

восприятия.  Репрезентативные системы. 

Функции внимания. Теории памяти. 

Формы воспроизведения информации. 

Проблема произвольной регуляции памяти. 

Мнемотехнические приемы. 

Психологические механизмы работы 

воображения. Виды представлений. 

Функции представлений.  Характеристики 

представлений. Виды творчества.. 

Взаимосвязь мышления и речи. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе 

порталах сети 

Интернет. 

Подготовка 

доклада,  

подготовка к 

ситуационному 

Доклад 

докладу 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Эссе 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

 Основная литература: 

1. Гуревич Л.С. Психология. Учебник. – М.: Юнити Дана, 2015. –.- 

режим доступа http://biblioclub.ru 

2. Айсмонтас, Б. Б.  Общая психология: схемы : учебное пособие 

для вузов / Б. Б. Айсмонтас. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15134-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

практикуму, 

подготовка отчета  

Написание эссе 

Тема 4.  

Эмоциональные 

и волевые 

процессы 

 

Условия возникновения эмоционального 

процесса. Виды чувств. Причины и 

специфические черты аффекта. Свойства и 

природа настроений. Мимические, 

пантомимические и речевые проявления 

эмоций. Физиологические показатели 

эмоций.  

Понятие о волевом процессе в психологии 

сознания.. Мотивационный конфликт как 

условие волевого действия.  Общее 

представление о развитии воли. Волевые 

качества личности. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе 

порталах сети 

Интернет. 

Подготовка 

доклада,  

подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета  

Написание эссе 

Доклад 

докладу 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Эссе 

Тема 5. 

Психические 

свойства 

личности 

 

Подходы к изучению темперамента. 

Основные свойства нервной системы, их 

сочетания и типы высшей нервной 

деятельности. Формирование характера. 

Общее представление о строении 

характера. Характер как система 

отношений человека к миру, другим 

людям, самому себе. Характер как 

индивидуальный жизненный стиль. 

Классификация черт характера.  

Акцентуированные типы личности. 

Классификация способностей. Общие и 

специальные способности. Одаренность, 

талант и гениальность. Проблема 

врожденного и приобретенного в 

формировании способностей. Роль 

способностей в обеспечении 

эффективности деятельности.  

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе 

порталах сети 

Интернет. 

Подготовка 

доклада,  

подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета  

Написание эссе 

Доклад 

докладу 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Эссе 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455593
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URL: https://urait.ru/bcode/487555 

Дополнительная литература: 

1. Атватер И. Психология для жизни: упорядочение образа мыслей, 

развитие и поведение человека наших дней: учебное пособие / 

И. Атватер, К.Г. Даффи; пер. Н.Л. Гиндилис, Г.Ю. Любимова, Л.П. 

Мордвинцева, О.Н. Родина. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 543с. – режим 

доступа http://biblioclub.ru 

2. Немов Р.С. Психология: учебник в 3-х книгах. - 4-е изд. - М.: 

Владос, 2016. – режим доступа http://biblioclub.ru 

3. Сосновский, Б. А.  Общая психология : учебник для вузов / 

Б. А. Сосновский, О. Н. Молчанова, Э. Д. Телегина ; под редакцией 

Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07277-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455398 
 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

Электронная библиотека МФПУ «Синергия» http://www.e-biblio.ru/ 

Электронная университетская библиотека http://www.biblioclub.ru/ 

Профессиональный психологический сайт http://www.psychology.ru/ 

Лицом к лицу с психологией. Книги, статьи, фильмы. http://psy-vis.ru/ 

Сайт с психологической литературой http://www.i-u.ru/biblio/ 

Образовательный портал.  http://univertv.ru/video/psihologiya/ 

https://urait.ru/bcode/487555
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455593
https://urait.ru/bcode/455398
http://www.e-biblio.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.psychology.ru/
http://psy-vis.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://univertv.ru/video/psihologiya/
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Лаборатория информационных технологий  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол 

преподавателя; стул преподавателя; персональный компьютер с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и с установленным 

лицензионным ПО; аудиоколонки, многофункциональное устройство, 

сетевой фильтр); автоматизированное рабочее место обучающегося 

(комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), гарнитура, 

web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная); 

наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия (комплекты плакатов по дисциплине, набор 

раздаточных дидактических материалов); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 
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• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл  

1. Ситуационные 

практикумы 

5 – решение найдено, результаты аргументированные, логика 

решения четкая и ясная, решение самостоятельное, студент 

опирается на соответствующую теоретическую базу;  

4 – решение найдено, но аргументация не четкая ход принятия 

решений недостаточно логичный, решение самостоятельное, 

студент опирается на соответствующую теоретическую базу; 

3   – решение является не полным, аргументация нечеткая, ход 

принятия решений недостаточно логичный, решение 

самостоятельное, студент частично владеет необходимой 

теоретической базой; 

2 – решение является частичным, аргументация 

неубедительная, рассуждение и изложение результата 

нелогичны, самостоятельность работы низкая, студент 

опирается на несоответствующей проблеме теоретические 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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Типовые задания для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

Примерные темы докладов: 

Тема 1. Объект, предмет и методы психологии 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл  

знания. 

 1 – решение является частичным, аргументация отсутствует, 

логику рассуждений студент представить не может, 

самостоятельность работы низкая, студент не владеет 

теоретической базой, необходимой для решения задачи; 

0 – задача  не решена. 

2 Доклады на семинарах 8-10 – доклад выполнен в соответствии с требованиями:10 

правильно оформленных слайдов презентации, грамотное 

использование терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на 

все вопросы преподавателя и обучающихся; 

5-7 – доклад выполнен в соответствии с требованиями, но с 

плохой презентацией, грамотное использование 

профессиональной терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на 

большинство вопросов преподавателя и обучающихся; 

1-4 – доклад выполнен с нарушением базовых требований, без 

презентации, докладчик был «привязан» к тексту, докладчик 

испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя 

и обучающихся; 

0 – доклад не сделан вообще или сделан не по существу 

вопроса, докладчик не смог ответить на вопросы 

преподавателя и обучающихся. 

3 Эссе 5– тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, замечаний по оформлению нет, работа 

написана самостоятельно, структура эссе соответствует 

требованиям; 

4 – тема раскрыта в полном объеме, работа написана 

самостоятельно, есть замечания по оформлению по структуре 

работы; 

3 – тема раскрыта в полном объеме, структура работы 

нарушена, замечаний по оформлению нет, работа выполнена 

самостоятельно; 

2 – тема раскрыта не полно, нарушены правила по 

оформлению, структура не соответствует требованиям к эссе, 

налицо элементы заимствований из печатных источников 

2 балла – тема раскрыта не полно, нарушены правила по 

оформлению, структура не соответствует требованиям к эссе, 

налицо элементы заимствований из печатных источников 

1 – тема раскрыта в незначительной степени, оформления и 

структура работы не соответствуют требованиям, в 

содержании преобладают заимствования из различных 

источников. 

0  – эссе не выполнено 
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1. Этапы развития предмета психологии. 

2. Психологические школы. 

3. Структура психологического знания.  

4. Направления современной психологии. 

Тема 2. Сознание и психика 

1. Измененные состояния сознания. 

2. Представления о происхождении психики. 

3. Структура психики. 

4. Сознание его, структура и функции. 

5. Представления о бессознательном в психоанализе. 

6. Сознание и неосознаваемые процессы. 

7. Самосознание личности. 

Тема3.  Познавательные процессы 

1. Психологические теории внимания. 

2. Индивидуальные особенности и нарушения памяти. 

3. Теории памяти в психологии. 

4. Пути, приемы, средства развития памяти человека. 

5. Воображение и индивидуальное творчество. 

6. Развитие воображения на различных этапах онтогенеза. 

7. Теории мышления в психологии. 

8. Психология творческого мышления. 

9. Средства развития мышления. 

10. Личностные особенности творческого мышления. 

11. Соотношение мышления и речи. 

Тема 4. Эмоциональные и волевые процессы 

1. Роль эмоций в жизни человека. 

2. Теории эмоций. 

3. Волевые качества личности. 

4. Структура волевого акта. 

5. Способы развития воли. 

Тема 5. Психические свойства личности 

1. Природа индивидуальных различий в способностях людей. 

2. Генотип, свойства нервной системы и способности человека. 

3. Гендерные различия способностей. 

4. Влияние темперамента на индивидуальный стиль деятельности. 

5. Современные теории темперамента. 

6. Темперамент и характер. 

7. Темперамент и способности. 

8. Направленность личности. 

9. Самооценка и уровень притязаний как факторы мотивации. 

 

Примерные темы эссе 

 

Тема 1. Объект, предмет и методы психологии 
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1. Роль психологических знаний в организации межкультурных 

контактов 

2. Психология и общечеловеческие ценности 

3. Роль психологии в формировании толерантности учащихся. 

4. Основные этические вопросы психологической науки и практики 

5. Роль психологии в эффективности организации обучения 

Тема 2. Сознание и психика 

1. Я–концепция и успех в жизни и деятельности. 

2. Я–концепция и успех в межличностных отношениях. 

3. Самооценка и успех в жизни и деятельности. 

4. Уровень притязаний и успех в жизни и деятельности. 

5. Самомознание и самоорганизация. 

Тема3.  Познавательные процессы 

1. Эффекты восприятия в работе. 

2. Роль памяти в работе в процессе коммуникации. 

3. Роль внимания в обеспечении адаптации к меняющейся 

ситуации. 

4. Влияние мышления на качество коммуникации. 

5. Речь в деловых коммуникациях. 

6. Влияние уровня развития речи на эффективность 

профессионально деятельности. 

Тема 4. Эмоциональные и волевые процессы 

1. Влияние на адаптивность личности в проблемной ситуации.   

2. межличностных отношений. 

3. Воля и успех в жизни и деятельности. 

4. Воля и адаптивность личности. 

5. Влияние умения управлять своими эмоциями на успех в жизни.  

6. Воля и самоорганизация. 

Тема 5. Психические свойства личности 

1. Влияние типа темперамента на характер и результат 

деятельности. 

2. Характер и карьера. 

3. Характер и межличностные отношения 

4. Способности как залог успеха в профессиональной деятельности. 

5. Коммуникативные способности, как основа эффективных 

межличностных отношений. 

 

Типовые кейс-задачи ситуационного практикума 

Задание № 1. 

Сюжет рекламного ролика кондитерской фабрики включает в себя 

упоминание о ее истории длительностью более, чем в 200 лет, о ее 

древних традициях, а также кадры о большой дружной семье из трех 

поколений, сидящей за обеденным столом, на котором живописно 

разложены изделия фабрики. На лицах героев – счастливые улыбки, 
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демонстрируется любовь и уважение друг к другу. 

Укажите, на какие свойства восприятия опирались создатели 

рекламного фильма и поясните на примере описанного сюжета, каков 

механизм действия данных свойств. 

 

Задание № 2.  

Сотрудник Н. компетентен, скромен, работает очень добросовестно, 

тщательно выясняя суть каждого задания и стараясь выполнить его 

вовремя и в точности так, как было поручено. По этой причине 

руководитель часто поручает Н. особенно важные задания с жестко 

регламентированными сроками. Однако в тех случаях, когда работа 

связана с необходимостью публичных выступлений перед большой 

аудиторией или необходимостью выполнить ее в ускоренном темпе, Н. 

сильно нервничает и в итоге заболевает.  

Однажды ему предложили руководить очень прибыльным 

проектом, на который возлагались большие надежды. По мнению 

руководства, уровень компетентности и профессиональный опыт Н. 

позволял ему взяться за эту работу. И действительно, проект был 

успешно доведен до конца, Н. выплатили достойное вознаграждение, 

которым он остался доволен. Однако сразу после этого Н. попал в 

больницу по причине тяжелой формы невроза (расстройство сна, 

депрессивные состояния и проч.). 

Объясните происшедшее с точки зрения особенностей 

темперамента Н. (с указанием типа темперамента и его свойств). В чем 

была ошибка руководства? 

 

Задание № 3.  

Сотрудник Д. – энергичный, настойчивый, уверенный в себе, очень 

успешно работавший менеджером по продажам в течение нескольких 

лет, закончил вуз по специальности «бухучет и аудит», после чего был 

назначен на должность бухгалтера. С новой работой он справлялся 

значительно хуже. Часто устраивал перекуры, делал ошибки в 

документах, начал вступать в конфликты с коллегами и даже 

непосредственным руководителем. Затем, несмотря на высокую 

зарплату и более комфортные условия труда, попросил перевести его на 

прежнюю должность.  

HR-директор компании (психолог по образованию) после разговора 

с Д. пришел к выводу, что причина в особенностях темперамента Д. 

Объясните, к какому типу можно отнести темперамент Д. и какими 

свойствами он обладает. 

 

Задание № 4.  

Начальник отдела А. – педантичный, целеустремленный человек, 

сдержанный внешне, одевающийся очень неброско. Стиль управления – 
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авторитарный. Требует строго соблюдения дисциплины. В его отделе 

работает очень общительный сотрудник Б., который любит быть в 

центре внимания, веселить женщин, что, однако, не мешает ему 

успешно выполнять задания. Начальника считает занудой и «сухарем». 

Начальник недолюбливает Б. за его демонстративность и веселость, 

кажущуюся легкомыслием. Кроме того, постоянные шутки Б. вызывают 

у А. подозрение, что Б. пытается подорвать его авторитет. Поэтому он 

ищет повода убрать Б. из отдела, собирая понемногу информацию о 

промахах Б. 

Объясните, какие акцентуации характеров просматриваются у 

данных личностей и чем с точки зрения ведущих мотивов и других 

особенностей их акцентуаций объясняется их взаимная неприязнь. 

 

Задание № 5. Создайте три презентационных слайда на тему: 

«Критерии успешности руководителя», опираясь на свойства внимания. 

 

Задание № 6.  

Постройте профиль личности программиста, используя такие 

критерии, как темперамент, направленность личности и акцентуация 

характера, а также укажите степень необходимого развития психических 

процессов (познавательных, эмоциональных и волевых). 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат.  

 

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

интерпретирует полученный результат.  

 

-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 

 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задания не решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Психология как наука. Место психологии в системе наук. 

Отрасли психологии.  

2. Методы психологии.  

3.  Понятие «деятельность».  Виды и формы деятельности. 

4. Этапы развития предмета психологии.  

5. Интеллект. Виды интеллекта.   

6. Общая характеристика сознания. Структура сознания и свойства 

сознания.   

7. Неосознаваемые процессы, их классификация и общая 

характеристика.  

8. Психика. Структура психики.  

9. Сущность и природа ощущений, их классификация.  

10. Восприятие. Виды восприятия.  

11. Понятие внимания. Основные виды и свойства внимания.  

12. Теории памяти. Процессы памяти.  

13.  Понятие и виды памяти.  

14. Определение и классификация эмоций.  

15. Теоретические подходы к изучению эмоций в отечественной и 

зарубежной психологии.  

16. Понятие воли. Структура волевого акта.  

17.  Общие представления о мышлении. Виды мышления.   

18. Характер, его строение и формирование.  

19. Способности. Классификация способностей. Развитие 

способностей.  

20. Темперамент. Основные теории темперамента в отечественной 

и зарубежной психологии.   

21. Мотив. Виды мотивов. Мотивация деятельности.  

22. Специфика психологического изучения мышления. Теории и 

экспериментальны исследования мышления.  
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23. Воображение и творческое мышление Проблема критерия 

креативности.  

24. Виды и функции речи. Значение слова как единица речевого 

мышления.   

25. Акцентуации характера, их взаимосвязь с мотивацией человека.  

 

Задания 2 типа 

1. Сравните психические процессы мышление и речь и 

охарактеризуйте их взаимосвязь.  

2. Определите соотношение понятий способности и задатки.  

3. Проанализируйте соотношение понятий: человек, индивид, 

личность индивидуальность.  

4. Сравните понятия характер и личность.  

5. Сравните роль врожденного и приобретенного в развитии 

психически и личности в целом.  

6. Определите взаимосвязь теоретического и эмпирического знания 

в психологии.  

7. Определите взаимосвязь психологической теории и практики.  

8. Определите, как связаны самосознание и образ «Я».  

9. Сравните концепцию бессознательного 3. Фрейда и трактовку 

бессознательного К.Г". Юнгом.  

10. Проведите сравнительный анализ понятий: одаренность, талант, 

гениальность.  

11. Проведите сравнительный анализ понятий: способности и 

компетентность. Охарактеризуйте современный подход к 

компетентности.  

12. Проанализируйте взаимосвязь понятий: среда, наследственность 

и развитие личности.  

13. Выявите взаимосвязь борьбы мотивов и процесса принятия 

решения.  

14. Выявите взаимосвязь между информационной, энергетической, 

коммуникативной, регуляторной функциями эмоций.  

15. Определите взаимосвязь понятий: среда, наследственность и 

развитие личности.  

16. Проведите сравнительный анализ понятий: сознательное и 

бессознательное.  

17. Определите роль рефлексии в осознании субъектом средств и 

оснований собственной деятельности.  

18. Проанализируйте взаимосвязь понятий: воображение и 

творчество.  

19. Выявите соотношение темперамента и характера.  

20. Проанализируйте взаимосвязь понятий: сознание и 

деятельность.  

21. Охарактеризуйте соотношение социализации и моральной 
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регуляции поведения личности.  

22. Определите соотношение понятий: самооценка и уровень 

притязаний. Охарактеризуйте их влияние на успех в деятельности.  

23. Сравните понятия: произвольная и волевая регуляция.  

24. Охарактеризуйте соотношение понятий: мотив и мотивация.  

25. Сравните роль эмоций и воли в регуляции деятельности.  

 

Задания 3 типа 

 

Задание № 1.  

Заполните таблицу 

Классификация видов памяти 

По происхождению 
По характеру 

анализаторов 
По произвольности 

По времени 

сохранения 

    

 

Задание № 2. 

 Заполните таблицу 

Виды мышления 

По типу решаемых задач   

По времени и структуре 

мыслительного процесса 

  

По степени участия воли   

По направленности   

По степени новизны   

   

 

Задание № 3.  

Заполните таблицу 

Структура психики 

Психические процессы Психические свойства Психические состояния 

   

 

Задание № 4.  

Заполните обе графы приведенной ниже таблицы: 

Виды запоминания по 

степени волевого усилия 

Факторы, повышающие продуктивность запоминания (не 

менее 5 факторов по каждому виду) 

  

  

 

Задание № 5.  

Составьте кроссворд на тему «Психика» с использованием 8–10 

понятий.  
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Задание № 6.  

Составьте кроссворд на тему «Личность» с использованием 8–10 

понятий.   

Задание № 7.  

Опишите, какие психологические особенности приобретает 

личность человека, подвергшегося профессиональной деформации на 

должности исполнительного директора. Обе графы представленной в 

таблице: 

 

Параметры  деформации Действия по их профилактике 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Задание № 8.  

Нарисуйте интеллект-карту на предложенную тему (возможны 

варианты) 

• Психика 

• Личность 

• Сознание 

• Познание 

• Эмоции 

• Воля 

• Деятельность 

• Темперамент 

• Характер 

• Способности  

Задание № 9.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера 

идет речь 

Представители этого типа любят быть в центре внимания. Главной 

особенностью таких людей является способность к вытеснению. 

Вытеснение – это такой механизм неосознанной психологической 

защиты, когда человек способен просто «забыть» о некоторых фактах, 

которые негативно влияют на его психику. С этой особенностью связан 

тот факт, что ……….. люди могут врать, искренне веря в свою 

правдивость. Они просто вытесняют из сознания понимание того, что 

это ложь. Эти люди не всегда пытаются «показать» себя, но если они все 

же делают это, то восхвалению нет предела, у них просто «отключаются 
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тормоза». Проявляется у них и жалость к себе, когда другие, по их 

мнению, не ценят их и поступают несправедливо. Их общительность и 

доброжелательность притягивает других людей. 

Задание № 10.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера 

идет речь 

Люди такого типа – полная противоположность демонстративным в 

плане механизма вытеснения. У них он работает очень слабо, от чего в 

силу вступают навязчивые мысли. Распознать такого человека не 

сложно. В быту он постоянно перепроверяет, выключен ли утюг, 

заперты ли двери. В работе он уперто ищет несуществующие ошибки и 

часто работает сверхурочно. Склонность к самокопанию вызывает 

внутреннее напряжение и беспокойство. Если в напряженной ситуации 

человек такого типа не просто ощущает тревогу, а «впадает» в бурные 

негативные эмоциональные состояния, тогда речь идет уже не об 

акцентуации, а о психических нарушениях. 

Задание № 11.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера 

идет речь 

Это оптимистичный человек, который обычно прибывает в 

приподнятом настроении и с удовольствием общается с другими. При 

этом может наблюдаться «соскакивание» с темы разговора. В целом, это 

акцентуация, которая обычно позитивно влияет на жизнь человека. 

Позитивный настрой и жажда деятельности поддерживает в них 

постоянное ощущение удовлетворенности жизнью. Негативная сторона 

этой личности - в чрезмерной легкомысленности там, где ситуация 

требует более серьезного и обдуманного отношения. Человек не доводит 

дела до конца, а идеи не воплощаются в реальность. 

Задание № 12.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера 

идет речь 

Являясь полной противоположностью гипертимической личности, 

такой человек по натуре очень серьезен, и обычно сосредоточен на 

мрачных и печальных сторонах жизнь. В общении закрыты, склонны 

впадать в депрессивные состояния в виде реакции на негативные 

события. Не слишком активно проявляют себя в профессиональной 

сфере, а в диалог вступают только в ответ на обращение другого. 

Сдержанное поведение является отображением внутренней 

сосредоточенности и осмысленности, такая личность отличается 

альтруизмом. 

Задание № 13.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера 

идет речь 

Это человек, для которого характерна постоянная смена 
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гипертимических и дистимических фаз. В зависимости от фазы, такие 

люди могут проявлять себя во взаимодействии с миром как совершенно 

разные люди. Причем, одна фаза приходит на смену другой по довольно 

незначительным причинам, либо вообще спонтанно. Если есть причина, 

то она не обязательно внешняя, обычная смена настроения может 

повлечь за собой смену фазы. Эта особенность зависит и от окружения: 

в веселой компании эта личность может стать центром внимания, а в 

более «строгой» обстановке ведет себя тихо и застенчиво. 

Задание № 14.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера 

идет речь 

Это человек, для которого наиболее весомыми являются его тонкие 

душевные переживания. Этот тип личности можно назвать родственным 

экзальтированному типу, но экзальтированные люди склонны к 

крайностям, они очень бурно переживают полярные чувства.  Эта 

личность более спокойна, она скорее чувствительная, нежели 

порывистая. Мягкосердечность и душевность таких людей ярко 

проявляется в мимике, их захватывают чувства, о которых они говорят. 

От других схожих типов такая личность тем, что эмоции являются 

следствием конкретного события, она не «заражается» чувствами других 

людей под их влиянием. У каждого чувства есть конкретная причина, 

оно не возникает спонтанно и не сменяется полярным чувством под 

влиянием незначительных факторов. 

Задание № 15.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера 

идет речь 

Инстинктивные желания для личности этого типа являются более 

значимой движущей силой поведения, нежели осмысление и 

взвешивание. О таком человеке можно сказать, что им руководят 

влечения. Обычно действует импульсивно, во взаимодействии с другими 

часто проявляют нетерпимость. Ощущая вспышку гнева, могут перейти 

«от слов – к действию», в смысле физического воздействия. В 

неблагоприятных условиях развития такие личности склонны к 

асоциальному поведению и формированию вредных привычек. Чем 

выше уровень интеллектуального развития, тем слабее негативные 

проявления. 

Задание № 16.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера 

идет речь 

Такому человеку свойственны резкие перепады настроения, 

связанные с его высокой чувствительностью. Чувство связанности с 

миром, альтруизм и желание быть полезным являются основой его 

глубоких переживаний. Перепады настроения варьируются от 

всепоглощающей радости до глубокой печали. Внутреннее состояние 
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всегда так же ярко проявляется внешне и заметно другим людям. 

Обычно глубокие чувства и переживания связанны не с собственной 

личностью, а с другими людьми. Им свойственна развитая эмпатия, 

высокие моральные чувства и ощущение ответственности за других. 

Грусть может возникнуть по причине, которую другой человек даже не 

заметит. При этом, негативные чувства быстро углубляются, печаль и 

тоска могут перейти в отчаяние. Даже незначительная причина может 

вызвать страх, который стремительно нарастает. 

Задание № 17.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера 

идет речь 

Такой человек с самого детства отличается боязливостью и 

скованностью от неуверенности в себе. Взрослея, личность учиться 

«держать себя в руках», поэтому неуверенность стает скрытой от глаз 

других людей. При этом может наблюдаться сверхкомпенсация, когда 

человек ведет себя хамовато и грубо, хотя на самом деле ощущает 

тревогу и неуверенность. В споре такая личность часто не может 

отстоять свою точку зрения, особенно если оппонент более энергичен и 

уверен в своей правоте. Робость такого человека иногда переходит в 

доверчивость с просьбой к окружающим быть к нему более 

дружелюбными. 

Задание № 18.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера 

идет речь 

 Это человек, для которого главной сложностью является 

переключаться с одних переживаний и мыслей на другие. Если что-то 

вызывает раздражение, то даже спустя некоторое время, при мысли об 

этом негативном опыте такая личность возвращается в прошлое как 

мысленно, так и на уровне ощущений. Особенно сильные переживания 

вызываю ситуации, в которых было «задето» самолюбие, из-за чего 

окружающие часто характеризуют их как обидчивых либо злопамятных. 

При достижении успеха – человек часто становится заносчивым и 

самоуверенным. 

Задание № 19.  

Сотрудник Н. компетентен, скромен, работает очень добросовестно, 

тщательно выясняя суть каждого задания и стараясь выполнить его 

вовремя и в точности так, как было поручено. По этой причине 

руководитель часто поручает Н. особенно важные задания с жестко 

регламентированными сроками. Однако в тех случаях, когда работа 

связана с необходимостью публичных выступлений перед большой 

аудиторией или необходимостью выполнить ее в ускоренном темпе, Н. 

сильно нервничает и в итоге заболевает.  

Однажды ему предложили руководить очень прибыльным 

проектом, на который возлагались большие надежды. По мнению 
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руководства, уровень компетентности и профессиональный опыт Н. 

позволял ему взяться за эту работу. И действительно, проект был 

успешно доведен до конца, Н. выплатили достойное вознаграждение, 

которым он остался доволен. Однако сразу после этого Н. попал в 

больницу по причине тяжелой формы невроза (расстройство сна, 

депрессивные состояния и проч.). 

Объясните происшедшее с точки зрения особенностей 

темперамента Н. (с указанием типа темперамента и его свойств). В чем 

была ошибка руководства? 

Задание № 20.   

Сотрудник Д. – энергичный, настойчивый, уверенный в себе, очень 

успешно работавший менеджером по продажам в течение нескольких 

лет, закончил вуз по специальности «бухучет и аудит», после чего был 

назначен на должность бухгалтера.  С новой работой он справлялся 

значительно хуже. Часто устраивал перекуры, делал ошибки в 

документах, начал вступать в конфликты с коллегами и даже 

непосредственным руководителем. Затем, несмотря на высокую 

зарплату и более комфортные условия труда, попросил перевести его на 

прежнюю должность.  

HR-директор компании (психолог по образованию) после разговора 

с Д. пришел к выводу, что причина в особенностях темперамента Д. 

Объясните, к какому типу можно отнести темперамент Д. и какими 

свойствами он обладает. 

Задание № 21.  

Начальник отдела А. -  педантичный, целеустремленный человек, 

сдержанный внешне, одевающийся очень неброско. Стиль управления – 

авторитарный. Требует строго соблюдения дисциплины. В его отделе 

работает очень общительный сотрудник Б., который любит быть в 

центре внимания, веселить женщин, что, однако, не мешает ему 

успешно выполнять задания. Начальника считает занудой и «сухарем». 

Начальник недолюбливает Б. за его демонстративность и веселость, 

кажущуюся легкомыслием. Кроме того, постоянные шутки Б. вызывают 

у А. подозрение, что Б. пытается подорвать его авторитет. Поэтому он 

ищет повода убрать Б. из отдела, собирая понемногу информацию о 

промахах Б. 

Объясните, какие акцентуации характеров просматриваются у 

данных личностей и чем с точки зрения ведущих мотивов и других 

особенностей их акцентуаций объясняется их взаимная неприязнь. 

Задание №22.  

Создайте три презентационных слайда на тему: «Критерии 

успешности руководителя», опираясь на свойства внимания. 

Задание №23.   

Постройте профиль личности    программиста, используя такие 

критерии, как темперамент, направленность личности и акцентуация 
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характера, а также укажите степень необходимого развития психических 

процессов (познавательных, эмоциональных и волевых). 

Задание № 24.  

Сюжет рекламного ролика кондитерской фабрики включает в себя 

упоминание о ее истории длительностью более, чем в 200 лет, о ее 

древних традициях, а также кадры о большой дружной семье из трех 

поколений, сидящей за обеденным столом, на котором живописно 

разложены изделия фабрики. На лицах героев – счастливые улыбки, 

демонстрируется любовь и уважение друг к другу. 

Укажите, на какие свойства восприятия опирались создатели 

рекламного фильма и поясните на примере описанного сюжета, каков 

механизм действия данных свойств. 

Задание № 25.  

Прочитайте текст и определите о представителе какого типа 

темперамента идет речь 

 

…………… - это человек, нервная система которого определяется 

преобладанием возбуждения над торможением, вследствие чего он 

реагирует очень быстро, часто необдуманно, не успевает себя сдержать, 

проявляет нетерпение, порывистость, резкость движений, 

вспыльчивость, необузданность. Неуравновешенность его нервной 

системы предопределяет цикличность в смене его активности и 

бодрости: увлекшись каким-нибудь делом, он страстно, с полной 

отдачей работает, но сил ему хватает ненадолго, и, как только они 

истощаются, он дорабатывается до того, что ему все невмоготу. 

Появляются раздраженное состояние, плохое настроение, упадок сил и 

вялость («все валится из рук»). Чередование положительных циклов 

подъема настроения и энергичности с отрицательными циклами спада, 

депрессии обусловливает неровность поведения и самочувствия, 

повышенную подверженность появлению невротических срывов и 

конфликтов с людьми. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «История образования и 

педагогической мысли» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО - бакалавриат по направлению подготовки по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   22.02.2018 

№ 122. 

Изучение дисциплины «История образования и педагогической 

мысли» ориентировано на получение обучающимися знаний о целостности 

философского взгляда на основные педагогические проблемы, осмысление 

генезиса школы и педагогической мысли в России и за рубежом, 

различные исторические эпохи, раскрытие специфики педагогической 

науки и формирование представления о сущности и роли науки в 

практической деятельности педагога, развитие осознанного стремления 

изучать педагогику как область гуманитарного, антропологического, 

философского знания, философские принципы, с тем, чтобы на этой 

основе целенаправленно действовать в реальной жизни. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История образования и 

педагогической мысли» является формирование на основе целостного 

представления о становлении и развитии образования и педагогической 

мысли способности осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование целостного представления об основных этапах и 

закономерностях зарождения, становления, развития и трансформации 

теории и практики отечественного образования в контексте реализации 

всемирного историко-педагогического процесса человеческой 

цивилизации; 

• формирование умения критически и конструктивно анализировать 

идеи, концепции, практическую педагогическую деятельность в прошлом; 

• формирование и развитие профессионального критического 

мышления, интереса и уважения к отечественному и мировому 

культурному и научно-педагогическому наследию, его сохранению и 

преумножению, воспитания толерантного отношения к представителям 

разных народов, культур и конфессий, гражданской идентичности. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 

Результаты 

освоения 

ООП 

(содержание 

компетенций

) 

 

Код 

компете

нции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

выпускник 

должен знать 

выпускни

к должен 

уметь 

выпускник 

должен 

иметь 

практически

й опыт 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4 ОПК-4.1 

Демонстрирует 

способность к 

формированию у 

обучающихся 

гражданской 

позиции, 

толерантности и 

навыков поведения 

в изменяющейся 

поликультурной 

среде, способности 

к труду и жизни в 

условиях 

современного мира, 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

 

основные 

этапы 

становления и 

развития 

образования и 

педагогической 

мысли в 

зарубежных 

странах и в 

России 

осуществля

ть духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

обучающих

ся на 

основе 

базовых 

националь

ных 

ценностей 

применения 

знания для 

формировани

я у 

обучающихся 

гражданской 

позиции, 

толерантност

и и навыков 

поведения в 

изменяющейс

я 

поликультурн

ой среде, 

способности к 

труду и жизни 

в условиях 

современного 

мира, 

культуры 

здорового 

образа жизни 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практическ

ие занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

ОПК-4.2 

Демонстрирует 

знание духовно- 

нравственных 

ценностей личности 

и модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности 

источники 

информации о 

закономерностя

х и движущих 

силах 

зарождения, 

становления, 

развития 

образования и 

педагогической 

мысли во 

всемирном 

историко-

педагогическог

о процессе 

 выражать 

собственно

е 

критическо

е мнение 

при оценке 

историко- 

педагогиче

ского 

знания 

применения 

знания для 

решения 

нетипичных 

ситуаций, 

осмысливать 

историко-

педагогически

е события и 

явления, 

руководствуяс

ь принципами 

научной 

объективност

и и историзма 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА/балл 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

Тема 1. Воспитание, 

образование и 

педагогическая мысль в 

Древнем мире 

2 2        10 Участие в 

дискуссии/10 

 

Тема 2. Воспитание, 

образование и 

педагогическая мысль в 

период Средневековья и 

Возрождения 

2      2  20 Участие в 

дискуссии/10 

Участие в 

дидактическо

й игре/10  

Тема 3. Развитие 

образования и 

педагогической мысли в 

Западной Европе XVII – 

начала XXI вв. 

        10 Участие в 

дискуссии/10 

 

Тема 4. Воспитание, 

образование и 

педагогическая мысль в 

России с древнейших 

времен до XX в. 

        10 Участие в 

дискуссии/10 

 

Тема 5. Воспитание, 

образование и 

педагогическая мысль в 

России в советский и 

современный периоды 

        10 Участие в 

дискуссии/10 

 

Всего: 4 2      2  60 100 (60+40) 

Контроль, час 4 Зачет (40 

из 100) 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Воспитание, образование и педагогическая мысль в 

Древнем мире 

История педагогики и образования как область научного знания. 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Зарождение педагогической мысли в 

Древнем Мире. Воспитание и образование на Древнем Востоке. Факторы и 

условия становления и развития школы и воспитания в Античном мире.  

Воспитание и образование в Древней Греции. Воспитание и образование в 

Древнем Риме. 

 

Тема 2. Воспитание, образование и педагогическая мысль в период 

Средневековья и Возрождения 

Воспитание и обучение в Эпоху раннего Средневековья. Философско-

педагогическая мысль раннего Средневековья (Августин, Фома 

Аквинский, Абеляр). Характеристика образования и воспитания в эпоху 

Возрождения. Гуманистические представления о всестороннем развитии 

личности в эпоху Возрождения. Педагогические идеи, взгляды гуманистов 

эпохи Возрождения, (Эразм Роттердамский «Похвала Глупости», 

Витторино де Фильтре «Школа радости», Т. Мор «Утопия», Франсуа Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль», Мишель Монтень «Опыты»). 

 

Тема 3. Развитие образования и педагогической мысли в Западной 

Европе XVII – начала XXI вв. 

Особенности образовательной политики в Западной Европе и США в 

XIX веке (до 80-х годов). Педагогические идеи в философии (И. Кант, Ф. 

Шлейермахер, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель). Классики педагогики 19 в. 

(Песталоцци, Гербарт, Фребель, Дистервег). Реформы системы 

образования в 19в. Главные направления развития школы. Движение за 

реформу школьного дела в конце 19 в. Основные представители 

реформаторской педагогики (Эллен Кей, ФритцаГансберга, Мария 

Монтессори, Эрнст Мейман, В.А. Лай, Альфред Бине, Э. Торндайк, Джон 

Дьюи, У. Килпатрик, Георг Кершенштейнер). Опыт организации школ на 

основе идей реформаторской педагогики. 

 

Тема 4. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России 

с древнейших времен до начала XX в. 

Образование и воспитание в Древней Руси. Образование и воспитание 

в 12-15 вв. Образование и воспитание в 16-17 вв.    Образование и 

воспитание в 18- начале 19 вв.    Школьные реформы 1860-х гг. Период 

реакции в школьной политике. Педагогическая мысль во второй половине 

19 века (Н.И. Пирогов, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, К.Д. 

Ушинский, В.И. Водовозов, Н.А. Корф, Н.Ф. Бунаков, Л.Н. Толстой). 

Характеристика исторической эпохи. Народное образование в России в 

конце 19 – начале 20в. и проблемы его преобразования. Педагогическая 

мысль в России в конце 19 – начале 20в. (К.Н. Вентцель, С.Т. Шацкий, 
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А.С. Макаренко, В.М. Бехтерев, А.П. Нечаев, А.Ф. Лазурский, П.Ф. 

Каптерев, В.П. Вахтеров, П.Ф. Лесгафт, Н.А. Бердяев).  

 

Тема 5. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России 

в советский и современный периоды 

Политико-идеологическая направленность переосмысления задач, 

структуры и содержания общего образования после октябрьской 

революции 1917 г. Педагогическая наука в России после 1918 г. 

Педагогическая наука в годы Великой Отечественной войны. Коренные 

изменения в структуре и содержании общего образования после 

февральской революции 1917 г. Проблемы содержания и методов учебно-

воспитательной работы в школе 20-х годов. Педагогическая наука в России 

после 1918г. (П.А. Флоренский, С.И. Гессен, В.В. Зеньковский, И.А. 

Ильин). Педагогическая наука в годы Великой Отечественной войны. 

Основные проблемы развития образования. Сущность и основные 

направления модернизации образования. Основные направления научных 

исследований в конце XX в. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, дидактическая игра, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков использования 

профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 
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учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 

презентаций для самоподготовки и подготовки к промежуточной 

аттестации.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар в качестве докладов и их 

осуждений. Готовясь к докладу, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный доклад-презентацию, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
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лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении дидактической игры 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, 

направленная на нахождение путей оптимального решения поставленной 

задачи в соответствии с выбранной или назначенной ролью с целью 

выработки коммуникативных навыков, развития мышления, умения 

применять полученные теоретические знания на практике, быстроты 

оценки ситуации и принятия решения. Дидактическая игра позволяет 

вовлекать участников в моделирование процессов будущей 

профессиональной деятельности, развивает помимо профессиональных 

навыков, аналитические, рефлексивные способности, умение организовать 

собственную деятельность и деятельность группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, 

обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических 

задачах игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях 

оценки действий участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, 
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описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с 

разъяснением функций и порядка действий по сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 
самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, священными текстами различных 

конфессий является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. Факторы и условия Работа в электронной Участие в 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Воспитание, 

образование и 

педагогическая 

мысль в 

Древнем мире, в 

период 

Средневековья 

и Возрождения 

становления и развития 

школы и воспитания в 

Античном мире.   

библиотеке, включая 

ЭБС, и с интернет-

ресурсами 

Подготовка к 

дискуссии 

 

дискуссии 

Тема 2. 

Воспитание, 

образование и 

педагогическая 

мысль в 

Древнем мире, в 

период 

Средневековья 

и Возрождения 

Педагогические идеи, 

взгляды гуманистов эпохи 

Возрождения, (Эразм 

Роттердамский «Похвала 

Глупости», Витторино де 

Фильтре «Школа радости», 

Т. Мор «Утопия», Франсуа 

Рабле «Гаргантюа и 

Пантагрюэль», Мишель 

Монтень «Опыты»). 

Работа в электронной 

библиотеке, включая 

ЭБС, и с интернет-

ресурсами 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

дидактической игре 

 

Участие в 

дискуссии 

Участие в 

дидактической 

игре 

Тема 3. 

Развитие 

образования и 

педагогической 

мысли в 

Западной 

Европе XVII – 

начала XXI вв. 

Основные представители 

реформаторской педагогики 

(Эллен Кей, 

ФритцаГансберга, Мария 

Монтессори, Эрнст Мейман, 

В.А. Лай, Альфред Бине, Э. 

Торндайк, Джон Дьюи, У. 

Килпатрик, Георг 

Кершенштейнер). 

Работа в электронной 

библиотеке, включая 

ЭБС, и с интернет-

ресурсами 

Подготовка к 

дискуссии 

 

Участие в 

дискуссии 

 

Тема 4. 

Воспитание, 

образование и 

педагогическая 

мысль в России 

с древнейших 

времен до XX в. 

Период реакции в школьной 

политике. 

Работа в электронной 

библиотеке, включая 

ЭБС, и с интернет-

ресурсами 

Подготовка к 

дискуссии 

Участие в 

дискуссии 

 

Тема 5. 

Воспитание, 

образование и 

педагогическая 

мысль в России 

в советский и 

современный 

периоды 

Педагогическая наука в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Работа в электронной 

библиотеке, включая 

ЭБС, и с интернет-

ресурсами 

Подготовка к 

дискуссии 

Участие в 

дискуссии 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1.Алисов, Е. А. История развития образовательных моделей и 

технологий : учебник : [12+] / Е. А. Алисов, Л. С. Подымова. – Москва ; 



12 

 

Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 353 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Федорова, Н. М.  История педагогики и образования. Управление 

школьным образованием в России в ХIХ—ХХ веках : учебное пособие для 

вузов / Н. М. Федорова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10025-9. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/456322 
Дополнительная литература 

1. Мандель, Б. Р. Педагогика высшей школы: история, проблематика, 

принципы : [16+] / Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 

– 619 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2.Мандель, Б. Р. Сравнительная педагогика: история, теория, 

проблематика : [16+] / Б. Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 574 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Курочкина, И. Н. Русская педагогика. Страницы становления (VIII -

XVIII вв.) : учебное пособие / И. Н. Курочкина. – 3-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2018. – 113 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Иванов, Е. В.  История и методология педагогики и образования : 

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

Издательство Юрайт, 2021. — 173 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07233-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472869 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

ссылка 

1. Президентская библиотека: 

очерки по педагогической мысли 

https://www.prlib.ru/item/436148 

2. Культура РФ: История 

образования: от первых школ 

Руси до советских  

https://www.culture.ru/materials/253541/istoriya

-obrazovaniya-ot-pervykh-shkol-rusi-do-

sovetskikh 

3. Аргументы и факты Ростов-на-

Дону: Писалом по бересте. 

Любопытные факты из истории 

образования России 

https://rostov.aif.ru/edu/school/pisalom_po_kore

_lyubopytnye_fakty_iz_istorii_obrazovaniya_v_

rossii 

4. Журнал современные проблемы 

науки и образования: Русская 

педагогическая мысль конца XIX 

– начала XX вв. о сущности 

педагогического опыта 

https://science-

education.ru/ru/article/view?id=271 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599623
https://urait.ru/bcode/456322
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446599
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79560
https://urait.ru/bcode/472869
https://www.prlib.ru/item/436148
https://www.culture.ru/materials/253541/istoriya-obrazovaniya-ot-pervykh-shkol-rusi-do-sovetskikh
https://www.culture.ru/materials/253541/istoriya-obrazovaniya-ot-pervykh-shkol-rusi-do-sovetskikh
https://www.culture.ru/materials/253541/istoriya-obrazovaniya-ot-pervykh-shkol-rusi-do-sovetskikh
https://rostov.aif.ru/edu/school/pisalom_po_kore_lyubopytnye_fakty_iz_istorii_obrazovaniya_v_rossii
https://rostov.aif.ru/edu/school/pisalom_po_kore_lyubopytnye_fakty_iz_istorii_obrazovaniya_v_rossii
https://rostov.aif.ru/edu/school/pisalom_po_kore_lyubopytnye_fakty_iz_istorii_obrazovaniya_v_rossii
https://science-education.ru/ru/article/view?id=271
https://science-education.ru/ru/article/view?id=271
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6.3. Описание материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки 

1. Дискуссия 10– ставится за исчерпывающий аргументированный 

ответ. Аргументация логична, подкреплена знанием 

научных фактов, умением переводить доказательство 

с уровня словесно-логического мышления на 

наглядно-образный, наглядно–действенный и 

обратно. 

9-6 – ставится за исчерпывающий ответ, 

аргументация представлена только на одном из 

уровней мышления; 

5-3 – ответ является достаточным, хотя и не всегда 

аргументированным. 

2-1 – ответы не раскрывает специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

2. Дидактическая игра 10-7 – активное участие в процессе в заранее 

определенной роли, выступление логично и 

аргументировано;  

6-1 – участие в процессе в определенной роли, 

выступление в основном логично, недостаточная 

аргументация  

 

 

https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные задания для дидактической игры  

Тема 2. Воспитание, образование и педагогическая мысль в период 

Средневековья и Возрождения 

Студенты делятся на несколько проблемных групп, выбирают лидера 

группы и разрабатывают концепции положения школ, основанных на 

принципах теорий великих педагогов прошлого (педагогов Средневековья 

и Возрождения). После подготовки студенты защищают проект школы, 

освещая следующие основополагающие пункты: 

- название школы, 

-для учащихся какого пола и социального сословия предназначена 

данная школа, 

-цель воспитания и обучения в данной школе, 

-какое внимание будет уделяться в данной школе процессам обучения 

и воспитания, 

-дисциплина в данной школе, 

-на каких принципах будет строиться процесс обучения и воспитания, 

-какая форма обучения будет главенствовать в данной школе, 

-какой подход нашёл бы отражение в данной школе: личностный или 

традиционный, 

- какая роль будет отводиться наставнику (учителю) в школе, 

-каков идеал выпускника данной школы. 

Каждое положение необходимо тщательно обосновать. Этапы работы 

над проектом: 

1. Разработка проекта и его основных положений; 

2. Защита проекта; 

3. Устранение высказанных недостатков в проекте.  

 

Примерные темы для дискуссий 

Тема 1. Воспитание, образование и педагогическая мысль в 

Древнем мире 

1. Воспитание детей в первобытном обществе. 

2. Воспитание, школа и философско-педагогическая мысль в странах 

Древнего Востока (на примере одной из стран). 

3. Основополагающие идеи античной педагогики и их преломление в 

современной практике образования. 

 

Тема 2. Воспитание, образование и педагогическая мысль в период 

Средневековья и Возрождения 

1. Школа и педагогическая мысль в Византии. 

2. Религиозно-педагогическая мысль и практика образования в 

средневековой Западной Европе. 

3. Зарождение и развитие университетского образования в Западной 

Европе.  
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4. Развитие гуманистических идеалов образования педагогами и 

мыслителями эпохи Возрождения. 

 

Тема 3. Развитие образования и педагогической мысли в Западной 

Европе XVII – начала XXI вв. 

1. Основные дидактические принципы, провозглашенные в «Великой 

дидактике» Я.А. Коменского.  

2. «Законы хорошо организованной школы» (по одноименной работе 

Я.А. Коменского).  

3. Классно-урочная система в учениях Я.А. Коменского.  

4. Принцип природосообразности в воспитании: история и 

современность.  

5. Теория свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо и ее отражение в 

практике современного воспитания. 

6. Роль трудового обучения в процессе развития личности ребенка по 

Ж.-Ж.Руссо («Эмиль, или О воспитании»). 

7. Достоинства и недостатки педагогической системы И.Ф. Гербарта. 

8. Идеи воспитывающего и развивающего обучения в истории 

педагогики (на примере нескольких педагогов). 

9. Учитель в педагогических системах Я.А. Коменского, И.Г. 

Песталоцци, И.Ф. Гербарта, А.В. Дистервега. 

10. Основные течения в реформаторской педагогике Западной Европы 

конца XIX - начала ХХ вв. 

11. Воспитательные идеалы в народной педагогике древних славян.  

12. Создание государственной системы образования в России (Уставы 

1786, 1804 и 1864 гг.). 

 

Тема 4. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России 

с древнейших времен до начала XX в.  

1. Университетское образование в России: история вопроса. 

Начальная школа в России XIX – начала XX вв. 

2. Деятельность российского земства по организации народного 

образования. 

3. Проблема нравственного воспитания в трудах К.Д. Ушинского и 

Л.Н. Толстого. 

4. Основы семейного воспитания по П.Ф. Лесгафту. 

 

Тема 5. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России 

в советский и современный периоды  

1. Обновление содержания, организационных форм и методов 

обучения в школах России после революции 1917 года. 

2. Введение единой системы народного образования в СССР. 

3. Модели новой советской школы 20-х годов: достоинства и 

недостатки. 

4. Трансформация содержания образования в советской школе до 

начала 80-х гг. (основные тенденции, их обусловленность, воплощение). 
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5. Отечественные и зарубежные педагогические воззрения в 

современном мире.  

6. Педагогическая система А.С. Макаренко: плюсы и минусы.  

7. Коллектив и личность в педагогической системе А.С. Макаренко. 

8. Современный взгляд на педагогическое наследие А.С. Макаренко. 

9. Нравственно-эстетическое воспитание в педагогической системе 

В.А. Сухомлинского. 

10. В.А. Сухомлинский о педагоге и его роли в развитии и воспитании 

ребенка. 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень владения 

обучающимся принципами предметной 

области дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между ними; 

 

Задание №2 – задание на анализ ситуации 

из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося 

выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-10 баллов 

Задание 2: 0-10 баллов 

Задание 3: 0-20 баллов  

 

Суммарное количество баллов с учетом ТКУ 

 

«Зачтено» 

 – 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70-89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий 

правильный, ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50-69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа. 

1. История педагогики и образования как область научного знания. 
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2. Периодизация развития образования и педагогической мысли. 

3. Характер воспитания в первобытном обществе. 

4. Система воспитания и обучения в Древней Греции (Спарта, 

Афины). 

5. Система воспитания и образования Древнего Рима. 

6. Педагогические идеи античности (Платон, Плутах, Сократ, 

Аристотель). 

7. Педагогические идеи и взгляды Конфуция. 

8. Воспитание, школа и педагогическая мысль Средневековья. 

9. Воспитание и образование в эпоху Возрождения. 

10. Педагогическая деятельность Я.А. Коменского. 

11. Роль Я.А. Коменского в зарождении научной педагогики. 

12. Педагогическая концепция воспитания Дж. Локка. 

13. Педагогические взгляды французских просветителей. 

14. Теория естественного и свободного воспитания Ж.Ж. Руссо. 

15. Теория элементарного образования и развивающего характера 

обучения И.Г. Песталоцци. 

16. Влияние взглядов Ф. Гербарта на развитие Европейской школы. 

17. Просвещение и воспитание в Киевской Руси. Мастера грамоты. 

18. Состояние просвещения в Московском государстве 17 века. 

19. Развитие просвещения и педагогической мысли России в 18 веке. 

20. Развитие педагогической мысли в России 19 века. Становление 

государственной системы образования. 

21. Народная школа в России 19 века. 

22. К.Д. Ушинский – основатель научной педагогики в России. 

23. Педагогическая деятельность Л.Н. Толстого, его педагогические 

идеи. 

24. Школа и педагогическая мысль в России конца 19 в.–нач. 20 в. 

Видные педагоги (П.Ф. Лесгафт, В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, К.Н. 

Вентцель). 

25. С.Т. Шацкий. Деятельность Первой опытной станции по 

народному образованию. 

26. Реформы в области просвещения в СССР в период 1917-1930 г.г. 

27. Теория воспитания коллектива А.С. Макаренко. Книга 

«Педагогическая поэма». 

28. Педагогическая деятельность и педагогические идеи В.А. 

Сухомлинского. 

29. Общая характеристика развития педагогики и образования в 

Советской России 1930-1980 гг. 

30. Ведущие тенденции современного развития образовательного 

процесса в мире и в России.  

 

Задания 2 типа 

1. Какие факторы обусловили возникновение воспитания и формы 

воспитания в условиях первобытнообщинного строя? 

2. Что общего и чем отличаются подходы к воспитанию в Древнем 
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Египте, Древней Индии и Древнем Китае? 

3. Каковы основополагающие идеи античной педагогики и их 

преломление в современной практике образования? 

4. В чем суть сократического метода обучения? 

5. В чем смысл религиозного идеала Средневековья? Приведите 

известные вам системы средневекового воспитания. 

6. Каковы главные этапы развития педагогической мысли и 

образования в средневековом исламском мире? 

7. Какие можно проследить тенденции развития воспитания в 

первобытном обществе? 

8. Чем по своим целям и содержанию афинская система воспитания 

отличалась от спартанской, и какими факторами это было обусловлено? 

9. Какие важные черты характеризуют христианскую педагогику? 

10. В чем выразились изменения в направленности и характере 

образования в эпоху Возрождения? 

11. Какие проблемы, значимые для современной теории и практики 

образования, ставили и решали педагоги средних веков, Возрождения и 

Реформации? 

12. Почему Я. А. Коменского считают основоположником научной 

педагогики? 

13. В чем выражаются сходства и различия взглядов К. А. Гельвеция, 

Д. Дидро, Ж. - Ж. Руссо на место и роль воспитания в становлении 

человека. 

14. Где должно осуществляться образование и чему необходимо учить 

детей по убеждению Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо? 

15. Что понимал Ж. - Ж. Руссо под естественным и свободным 

воспитанием? 

16. В чем выражается преемственность и взаимосвязь между 

культурой и образованием славянского мира и культурой и образованием 

Византии и остальной раннесредневековой Европы. 

17. В чем сущность развивающего обучения по И. Г. Песталоцци, А. 

Дистервегу? 

18. Какой вклад внес А. Дистервег в разработку теории и практики 

педагогического образования? 

19. Какие важные особенности были присущи зарубежной школе и 

педагогике в первой половине 1900-х гг.? 

20. Какие течения существовали в реформаторской педагогике 

Западной Европы конца XIX - начала ХХ вв.? 

21. Перечислите основные направления модернизации учебно-

воспитательного процесса в современной зарубежной школе. Приведите 

примеры модернизации. 

22. Каковы содержание и методы обучения в современной зарубежной 

школе? 

23. В чем выражаются сходства и различия педагогических идей И.Г. 

Песталоцци, Ф.А. Дистервега, И.Ф. Гербарта? 

24. В чем выражаются сходства и различия педагогических идей 
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римской католической церкви, Возрождения и Реформации. 

25. В чем выражаются сходства и различия в подходах к воспитанию 

Катона Старшего, Цицирона и Квинтилиана? 

 

Задания 3 типа 

 Задание 1. Сформулируйте нравственные принципы, педагогические 

идеалы, заложенные в «Поучении Владимира Мономаха», выдержка из 

которого приведена ниже. «Тремя добрыми делами можно от греха 

избавиться и царствия Божия не лишиться: покаянием, слезами и 

милостынею. Не тяжкая это заповедь, дети мои. Бога ради, не ленитесь; 

молю вас, не забывайте этих дел. Всего же более убогих не забывайте, но 

по мере сил кормите их. Сироту и вдову сами на суде по правде судите; не 

дайте их сильным в обиду. Ни правого, ни виноватого не убивайте и не 

позволяйте убивать, хотя бы заслуживал смерти; не губите никакой 

христианской души. Когда речь ведете о чем, не клянитесь Богом, не 

креститесь, нет в этом никакой нужды. Если же придется вам крест 

целовать (давать клятву), то подумайте сначала хорошенько, можете ли 

сдержать клятву; а поклявшись, держитесь клятвы. Епископов, попов и 

игуменов почитайте, принимайте от них благословение. Любите их и по 

мере сил заботьтесь о них, чтобы они мо лились о вас. Более же всего не 

имейте гордости ни в сердце вашем, ни в уме: мы все смертны – сегодня 

живы, а завтра в гробу. Все, что дал нам Бог, не наше, а поручено нам на 

короткое время. В дому своем не ленитесь, но за всем присматривайте 

сами… На войне не ленитесь, не надейтесь на воевод ваших, не 

предавайтесь ни питью, ни еде, ни спанью. Куда приедете, где 

остановитесь, напоите, накормите бедного. Более всего чтите гостя, откуда 

ни пришел бы он, простой ли человек, или знатный, или посол. Что знаете 

полезного, не забывайте, а чего не знаете, тому учитесь». 

 

Задание 2. Изучите приведенный ниже отрывок из «Домостроя». 

Какие выводы о системе воспитания в Русском государстве вы можете 

сделать? «Како детей своих во всяком наказании и страсе божии. А пошлет 

бог, у кого дети, сынове или дщери, ино имети попечение отцу и матери о 

чадех своих: снабдите их и воспитати в додре наказании; и учити страху 

божию и вежеству (вежливости, вежливому обращению) и всякому 

благочинию; и, по времени и детем смотря, и по возрасту, учити 

рукоделию; матери дщери, а отцу сынове, кто чего достоин, каков кому 

просуг (дарование, способность) бог даст; любити их, и беречи, и страхом 

спасати. Уча и наказуя, и рассуждая, раны возлагати: наказуй дети во 

юности, покоит тя на старость твою. Како дети учити и страхом спасати. 

Казни сына своего от юности его, и покои тя на старость твою, и даст 

красоту душе твоей. И не ослабляй, бия младенца: аще бо жезлом биеши 

его, не умрет, но здравее будет, ты бо, бия его по телу, а душу его 

избавляеши от смерти. Любя же сына своего, учащай ему раны, да последи 

о нем возвеселишися (чтобы впоследствии о нем можно было 

порадоваться). Казни сына своего измлада, и порадуешься о нем в 
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мужестве: и посреди злых похваляшися, и зависть примут враги твои. 

Воспитай детище с прещением (в строгости) и обращеши о нем покой и 

благословение. Не смейся к нему, игры творя: в мале бо ся ослабиши, в 

велице поболиши, скорбя (в немногом себя сдержишь, ограничишь – в 

большом будешь болеть, сокрушаться, скорбя), и после же яко оскомины 

твориши душе твоей». 

 

Задание 3. Прочитайте выдержку из указа о создании Петром I 

цифирных школ и выделите главные условия создания и деятельности 

этого вида учебных заведений. «Великий государь указал: во всех 

губерниях дворянских и приказного чина, дьячих и подьячих детей от 10 

до 15 лет, оприч однодворцев, учить цифири и некоторую часть геометрии 

и для того учения послать математических школ учеников по нескольку 

человек в губернию ко архиереям и в знатные монастыри, и в 

архиерейских домах и в монастырях отвесть им школы, и во время того 

учения тем учителям давать кормовых по 3 алтына по 2 деньги на день из 

губернских доходов, которые по именному е.и.в . указу отставлены; а с тех 

учеников им себе ничего не имать; а как науку те их ученики выучат 

совершенно: и в то время давать им свидетельствованные письма за своею 

рукой, и во время того отпуску с тех учеников за то учение имать им себе 

по рублю с человека; а без тех свидетельствованных писем жениться их не 

допускать и венечных памятей не давать». 

 

Задание 4. Изучите указ от 28 января 1724 г. об учреждении 

Академии наук. Определите, какие принципиально новые функции, в 

отличие от западного опыта, приобретала Российская академия наук. 

«Е.и.в. указал учинить Академию наук, в которой бы учились языкам, 

также прочим наукам и знатным художествам и переводили б книги… К 

расположению художеств и наук употребляются обычайно два образа 

здания: первый образ называется Университет; второй – Академия или 

социетет художеств и наук. Университет есть собрание ученых людей, 

которые наукам высоким, яко теологии и юриспруденции (прав искусству), 

медицины и философии, сиречь до какого состояния оные ныне дошли, 

младых людей обучают; Академия же есть собрание ученых и искусных 

людей, которые не токмо сии науки в своем роде в том градусе, в котором 

оные обретаются, знают, но и чрез новые инвенты (издания) оные 

совершить и умножить тщатся, а о обучении прочих никакого попечения 

не имеют. Хотя Академия из тех же наук и тако из тех же членов состоит, 

однакож де обои сии здания в иных государствах для множества ученых 

людей, из которых разные собрания сочинить можно, никакого сообщения 

между собой не имеют, дабы Академия, которая токмо о проведении 

художеств и наук в лучшее состояние старается, учением в спекуляциях 

(размышлениях) и разысканиях своих, отчего как профессоры в 

университетах, так и студенты пользу имеют, помешательства не имела, а 

Университет некоторыми остроумными разысканиями и спекуляциями от 

обучения не отведен был и тако младые люди оставлены были. Понеже 
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ныне в России здание к возращению художеств и наук учинено быть 

имеет, того ради невозможно, чтоб следовать в прочих государствах 

принятому образцу, но надлежит смотреть на состояние здешнего 

государства как в рассуждении обучающих, так и обучающихся, и такое 

здание учинить, чрез которое бы не токмо слава сего государства для 

размножения наук нынешнем временем распространялась, но и чрез 

обучение и расположение оных пользы в народе впредь была. И токо 

потребнее всего, чтобы здесь таковое собрание заведено было, ежели бы из 

самолучших ученых людей состояло, которые довольны суть: 1. Науки 

производить и совершить, однакож де, чтоб они тем наукам 2. младых 

людей (ежели которые из оных угодны будут) публично обучали и чтоб 

они 3. некоторых людей при себе обучали, которые бы младых людей 

первым фундаментам (основательствам) всех наук обучать могли. И таким 

бы образом одно здание с малыми убытками тое же бы с великою пользою 

чинило, что в других государствах три разные собрания чинят, ибо оная: 1. 

Яко б совершенная Академия была, понеже довольно б членов о 

совершенстве художеств и наук трудилось; 2. Егда оные же члены те 

художествы и науки публично учить будут, то подобна оная будет 

Университету и такую ж прибыль произведет; 3. Когда данные академикам 

младые люди, которым от е.и.в. довольно жалованье на пропитание 

определено будет, от них науку принявши и пробу искусству учинивши, 

младых людей в первых фундаментах обучать будут, то оное здание таково 

ж полезно будет, яко особливое к тому сочиненное собрание, или 

гимназиум». 

 

Задание 5. Проанализируйте выдержку из «Наставления касательно 

знания и того, что потому от детей требуется», написанного Екатериной II. 

Какие педагогические идеи, заложенные в нем, актуальны, с вашей точки 

зрения, для современной педагогики? «И для того наивящее дело 

приставников есть питомцам дать обращение учтивое, здравое понятие о 

вещах, поваживать их к обычаям добрым при всяком случае, вложить в 

них правила добродетели, послушание к Нам, почтение к родителям, 

любовь к истине, благоволение к роду человеческому, снисхождение к 

ближнему; исподволь показывать им вещи, каковы суть и каковы быть 

должны. Поощрять в них охоту перенимать лучшее, любить достойное, 

почитать заслуживающее почтения, вселять в них стремление и 

прилежание, нужное к получению успехов и к преодолению препятствий, 

без чего счастливо достигнуть ни до чего не можно. Буде в детях 

способность духа не будет угнетаема приставниками, то от игры к учению 

приступать они будут столь же охотно, как к игре. Когда учиться будут 

непринужденно, но добровольно, тогда такожде охотно учиться будут, как 

играть. Страхом научить нельзя: ибо в душу, страхом занятую, не более 

вложить можно учения, как на дрожащей бумаге написать. Не столько 

учить детей, колико им нужно дать охоту, желание и любовь к знанию, 

дабы сами искали умножить свое знание. Искусство учителей будет 

состоять в том, чтоб всякую науку и научение облегчить ученикам колико 



23 

 

возможно. Запрещается принуждать детей твердить много наизусть. Сие 

памяти не подкрепляет; ибо добрая память от добраго сложения, а не от 

инаго чего происходит».  

 

Задание 6. На основе представленной выдержки из «Устава учебных 

заведений, подведомых университетам» (1804 г.), дайте характеристику 

такому виду вновь создаваемых образовательных учреждений, как 

приходские училища. «О приходских училищах I. Общие распоряжения. В 

губерниях и уездных городах, равным образом и в селениях, каждый 

церковный приход или два вместе, судя по числу прихожан и отдалению 

их жительств, должны иметь, по крайней мере, одно приходское училище. 

Приходские училища учреждаются для двоякой цели: !) чтобы 

приуготовить юношество для уездных училищ, если родители пожелают, 

чтобы дети их продолжали в оных учение; 2) чтобы доставить детям 

земледельческого и других состояний сведения им приличные, сделать их 

в физических и нравственных отношениях лучшими, дать им точные 

понятия о явлениях природы и истребить в них суеверия и предрассудки, 

действия коих столь вредны их благополучию, здоровью и состоянию. В 

сих училищах обучают чтению, письму и первым действиям арифметики, 

главным началам закона Божия и нравоучения, читают с объяснением 

книгу «Краткое наставление о сельском домоводстве, произведении 

природы, сложении человеческого тела и вообще о средствах к 

предохранению здоровья».  Для наставления юношества в сих предметах 

во всяком приходском училище имеет быть, по крайней мере, один 

учитель. Он, по испытании учителями уездных училищ или гимназии, 

представляется директором на утверждение университету. В приходских 

училищах может быть умножено число предметов учения, если того 

позволят доходы оного. В приходские училища принимаются всякого 

состояния дети разного пола и лет». 

 

Задание 7. Проведите сравнительно-сопоставительный анализ идеи 

народности воспитания в русской педагогике второй половины XIX века.  

 

Задание 8. Известный российский хирург Н.И. Пирогов отмечал, что 

все предпочитают говорить о школе как о «дочери общества», 

копирующей его достоинства и недостатки, однако основное 

предназначение школы – быть «матерью общества». Разделяете ли вы 

точку зрения Н.И. Пирогова? Почему? Аргументируйте свою позицию. 

 

Задание 9. Проведите сравнительно-сопоставительный анализ 

взглядов на проблему личности учителя в русской педагогике второй 

половины XIX века.  

 

Задание 10. Какой вывод об актуальности педагогических взглядов 

Л.Н. Толстого вы можете сделать из приведенного ниже отрывка из его 

педагогического сочинения? «Общие замечания для учителя. Для того, 
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чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно; для того, 

чтобы он учился охотно, нужно: 1) чтобы то, чему учат ученика, было 

понятно и занимательно и 2) чтобы душевные силы его были в самых 

выгодных условиях. Чтобы ученику было понятно и занимательно то, чему 

его учат, избегайте двух крайностей: не говорите ученику о том, чего он не 

может знать и понять, и не говорите о том, что он знает не хуже, а иногда и 

лучше учителя… Вообще толкуйте ученику то, чего он не знает, и то, что 

вам самим было бы занимательно узнать, если бы вы не знали. При 

соблюдении все этих правил часто случится, что ученик все-таки не будет 

понимать. На это будут две причины. Или ученик уже думал о том 

предмете, о котором вы толкуете, и объяснил его себе по-своему. Тогда 

старайтесь вызвать ученика на объяснение его взгляда и, если он не верен, 

опровергните его, а если верен, то покажите ему, что вы и он видите 

предмет одинаково, но с различных сторон. Или же ученик не понимает 

оттого, что ему еще не пришло время. Никогда не торопитесь, переждите, 

возвращайтесь к тем же толкованиям для того, чтобы душевные силы 

ученика были в наивыгоднейших условиях, нужно: 1) чтобы не было 

новых, непривычных предметов и лиц там, где он учится; 2) чтобы ученик 

не стыдился учителя и товарищей; 3) (очень важное) чтобы ученик не 

боялся наказания за дурное учение, т.е. за непонимание; ум человека 

может действовать только тогда, когда он не подавляется внешними 

влияниями; 4) чтобы ум не утомлялся; 5) чтобы урок был соразмерен с 

силами ученика, не слишком легок, не слишком труден ». 

 

Задание 11. Ниже приведена выдержка из книги одного из лидеров 

общественно-педагогического движения в России начала XX в. В. И. 

Чарнолуского. Проанализировав ее, сделайте вывод об отношении 

правительства к земству, его месту и роли в сфере образования и дайте 

этому свою оценку. «Перед полнотой и разнообразием власти, 

предоставленной по закону инспекторам, бюрократическим училищным 

советам, губернаторам и даже предводителям дворянства, земство 

совершенно стушевывается и неудостоивается со стороны закона 

серьезного внимания. Закон точно и подробно формулирует полномочия 

каждого из названных органов, участвующих в заведовании народным 

образованием, роль же в этом деле земства или вовсе обходится 

молчанием, или трактуется в крайне неопределенных выражениях Все эти 

умолчания и неопределенности представили чрезвычайно благоразумную 

почву для того, чтобы путем простых циркуляров сенатских решений 

ограничивать и суживать даже те немногие права и возможности, которые 

предоставлены земству в области народного образования по смыслу 

закона. Резюмируя эти права и возможности, мы можем свести их к 

следующим немногим положениям. В пределах «местных польз и нужд» 

земству предоставлено «попечение о развитии средств народного 

образования» и нести на них «необязательные» расходы. Кроме этих 

общих и неопределенных выражений, открывавших земству возможность 

развивать свою деятельность в самых различных отраслях образования, 
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закон особо упоминает о предоставлении земству «участия в заведывании» 

содержимыми на его счет учебными заведениями. По отношению к этим 

заведениям права земства сводятся к четырем пунктам: предоставление 

земству определения «размера содержания и порядка отчетности в 

денежных суммах», во-первых; предоставление кандидатов на учительские 

места , во–вторых; избрание попечителей содержимых земством училищ, 

в-третьих; и, наконец, весьма слабое участие в училищных совета, в-

четвертых». 

 

Задание 12. Вставьте пропущенные слова или закончите 

предложения:  

1. В 1958 году в СССР был осуществлен переход ко всеобщему … 

обучению.  

2. В.А. Сухомлинский был директором в … средней школе.  

3. Идеи педагогики сотрудничества разрабатывались и применялись 

следующими педагогами: …  

4. Демократизация советского общества конца 80-х годов послужила 

толчком к открытию новых типов учебных заведений: … 

 

Задание 13. В чем, по вашему мнению, заключался успех педагогики 

В.А. Сухомлинского? Какие личные и профессиональные качества, 

присущие этому педагогу, вы хотели бы, как будущий учитель, 

сформировать у себя?  

 

Задание 14. Проанализируйте основные принципы, на которых 

должна была строиться система школьного образования в соответствии с 

реформой 1958 г., и дайте им свою оценку Основные направления и 

принципы построения советской школы, установленные Законом «Об 

укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии народного 

образования в СССР». 

 

Задание 15. В статье "Воспитание без наказаний" В.А. Сухомлинский 

изложил свое, нетипичное для советской педагогики отношение к 

наказанию как средству воспитания. На основе фрагмента из указанной 

статьи ответьте на следующие вопросы.  

1. Какие аргументы приводит В.А. Сухомлинский, доказывая 

необходимость отказа от наказаний в воспитании? Во всем ли вы согласны 

с позицией советского педагога по этому вопросу?  

2. Сравните точку зрения В.А. Сухомлинского на использование 

наказаний в воспитании с точкой зрения А.С. Макаренко. Какая из них вам 

кажется более убедительной и почему?  

В.А. Сухомлинский ВОСПИТАНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЙ? 

Многолетний опыт убеждает в истинности очень важной педагогической 

закономерности: там, где источником радости ребенка, подростка является 

труд для людей, общества, совершенно нет наказаний. В них просто нет 

надобности, вопрос о наказаниях даже не возникает. А раз нет надобности 
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в наказаниях, значит нет нарушителей дисциплины, дезорганизаторов. Да, 

утверждаю: учащиеся нашей школы не знают наказаний. И прежде всего 

потому, что источником их детской радости является жажда созидать, 

удовлетворение делать людям добро. У нас не практикуются не только 

коллективные "проработки" ребят в пионерском отряде, классе. Ремешок, 

подзатыльник и прочие наказания в семьях тоже совершенно исчезли. Без 

этого "достижения" мы не представляем собой элементарной 

педагогической культуры семейно-школьного воспитания. Да, воспитание 

без наказаний – это не узкошкольное дело. Это одна из важнейших 

проблем коммунистического переустройства общества, его тончайших и 

сложнейших сфер – человеческого сознания, поведения, 

взаимоотношений. Можно еще нередко услышать рассуждения: для того 

чтобы навсегда исчезли преступления, нужно пожестче, построже 

наказывать. Неправильно это! Преступлений не будет, если в детстве, 

отрочестве, ранней юности не будет наказаний, точнее: если исчезнет 

нужда, надобность в наказаниях. В начале нашей беседы я рассказал о 

мальчике Феде С., убежавшем из дому. Выяснилось тогда: жизнь в школе 

и в семье стала для него настоящим адом. Ребенок не мог осилить учебных 

заданий, ему было трудно заниматься, а учителя без конца писали в 

дневнике родителям: "Ваш сын не хочет учиться, примите меры…", 

"Плохо ведет себя, примите меры". Отец и мать били мальчишку. 

Возненавидев школу и семью, он стал умышленно не выполнять заданий, 

нарушать дисциплину… Всем надо помнить: если ребенок познал 

потрясение, связанное с наказанием, в его душе ослабляются внутренние 

силы, самой человеческой природой предназначенные для 

самовоспитания. Чем больше наказаний и чем они жестче, тем меньше 

самовоспитания. Наказание, тем более если справедливость его 

сомнительна (именно так и бывает), огрубляет человеческую душу, 

озлобляет и ожесточает ее. Человек, испытавший наказания в детстве, в 

подростковые годы не боится ни детской комнаты милиции, ни суда, ни 

исправительно-трудовой колонии. 

 

Задание 16. В 1938 г. в лекциях "Проблемы школьного советского 

воспитания" А.С. Макаренко изложил свои взгляды на возможности 

применения наказания в практике педагогической работы с детьми. 

Проанализируйте приведенные фрагменты из лекций советского педагога 

и ответьте на следующие вопросы.  

1. Согласны ли вы со взглядами А.С. Макаренко на необходимость и 

возможность использования наказания в воспитании детей?  

2. Какую критику взглядов А.С. Макаренко на место воспитания в 

педагогике могли бы дать представители свободного воспитания?  

3. В какой степени практика вашего семейного и школьного 

воспитания реализует подход А.С. Макаренко к использованию наказаний?  

А.С. Макаренко ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО СОВЕТСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ. Нужно установить точно, что такое наказание. Я лично 

убежден в следующем: там, где нужно наказывать, там педагог не имеет 
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права не наказывать. Наказание – это не только право, но и обязанность в 

тех случаях, когда наказание необходимо, то есть я утверждаю, что педагог 

может наказывать или не наказывать, но если его совесть, его техническая 

квалификация, его убеждение говорят, что он должен наказать, он не имеет 

права отказываться от наказания. Наказание должно быть объявлено такой 

же естественной, простой и логически вместимой мерой, как и всякая 

другая мера. Нужно решительно забыть о христианском отношении к 

наказанию, наказание – допустимое зло. Взгляд на наказание как на зло, 

которое допустимо почему-то в известной мере, я считаю, не 

соответствует ни логическим, ни теоретическим взглядам. Там, где 

наказание должно принести пользу, там, где другие меры нельзя 

применить, там педагог никаких разговоров о зле иметь не должен, а 

должен чувствовать своим долгом применить наказание. Такое убеждение, 

такая вера, что наказание есть допустимое зло, превращает педагога в 

объекты упражнения в ханжестве. Никакого ханжества не должно быть. 

Никакой педагог не должен кокетничать, что вот я – святой человек, 

обхожусь без наказания. А что делать тому человеку, который искренне 

видит, что нужно наказать? Он сидит и тужит: вот какой-то педагог 

обходится без наказания, и что же скажут обо мне? Скажут, что я педагог 

второго сорта. Такое ханжество я считаю нужным отбросить. Там, где 

наказание должно быть применено, где может быть применено с пользой, 

там педагог должен его применить. Однако это вовсе не значит, что мы 

утверждаем желательность наказания во всех случаях и всегда. Что такое 

наказание? В области наказания я считаю, что как раз советская педагогика 

имеет возможность найти очень много нового. Все наше общество так 

устроено: так много уважения у нас к человеку, так много гуманности, что 

мы имеем возможность прийти к той счастливой норме, какая может быть 

по вопросу о наказаниях. И эта счастливая норма должна быть такой: 

наказание должно разрешить и уничтожить отдельный конфликт и не 

создавать новых конфликтов. Все зло старого наказания было в том, что 

наказание, уничтожая один конфликт, создало другой конфликт, который 

приходилось разрешать еще более сложным путем… Ясно, что наказание в 

одном случае имеет смысл, а в другом случае не имеет смысла. Каковы же 

отличия советского наказания от других? Во-первых, ни в коем случае оно 

не должно иметь в виду причинение страдания. Обычно логика говорит, 

что я тебя накажу, ты будешь страдать, а другие будут смотреть и думать: 

"Вот ты страдаешь, и нам нужно воздержаться от этого поступка". 

Никакого физического и нравственного страдания не должно быть. В чем 

же сущность наказания? Сущность наказания в том, что человек 

переживает то, что он осужден коллективом, зная, что он поступил 

неправильно, то есть в наказании нет подавленности, а есть переживание 

ошибки, есть переживание отрешения от коллектива, хотя бы 

минимального. Поэтому и к наказанию нужно прибегать только в том 

случае, когда вопрос логически ясен, и только в том случае, когда 

общественное мнение стоит на стороне наказания. Там, где коллектив не 

на вашей стороне, там, где коллектив вы не перетянули на свою сторону, 
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наказывать нельзя. Там, где ваше решение будет решением, отрицаемым 

всеми, там наказание производит не полезное, а вредное впечатление; 

только когда вы чувствуете, что коллектив за вашими плечами и коллектив 

думает так же, как вы, и осуждает так же, как вы, тогда только можно 

наказывать. Это то, что касается сущности наказания. Теперь, что такое 

форма наказания? Я противник каких бы то ни было регламентированных 

форм. Наказание должно быть чрезвычайно индивидуальным, 

чрезвычайно приспособленным к отдельной личности, тем не менее и в 

области наказания могут быть определенные законы и формы, 

ограничивающие право наказания. Я в своей практике считал, что прежде 

всего наказывать может либо весь коллектив, его общее собрание, либо 

один человек, уполномоченный коллектива. Я не представляю себе 

здорового коллектива, где могут наказывать, иметь право наказывать 10 

человек. В коммуне имени Дзержинского, где я руководил и 

производством, и бытом, и школой, только я один мог наказывать. Это 

необходимо. Необходимо, чтобы была единая логика наказания и чтобы 

наказание не было частым. Во-первых, в наказании должны быть также 

известные традиции и норма для того, кто применяет наказание. В 

коммуне имени Дзержинского был такой закон. Каждый новенький имел 

звание воспитанника. Когда он становился всем известным и когда все 

видели, что он идет вместе с коллективом, не возражая ему, он получал 

звание коммунара и значок с надписью ФЭД. Этот значок утверждал, что 

он коммунар. Воспитанника я мог наказать так – наряд. Это получасовая 

работа, главным образом на кухне, по уборке, в оранжерее, но не на 

производстве. Затем лишение отпуска в выходной, лишение карманных 

денег, то есть заработанные карманные деньги не выдавались, а шли в 

сберкассу на его имя, а получать из сберкассы деньги он не мог без моей 

подписи. И самое страшное наказание, которое можно было применить, – 

это увольнение с производства и переход на хозяйственные работы. Вот 

наказания, которые я мог применить и имел право применить только в 

отношении к воспитанникам. По отношению к коммунарам я не имел 

права применять эти наказания. Там было только одно наказание – арест. 

Воспитанник же не мог быть арестован. Арест – это единственная форма 

наказания, которую я мог применить к коммунару… Эта система имела 

огромное значение. Каждый старался как можно скорее получить звание 

коммунара. Тогда он получал такую привилегию – быть арестованным. А я 

арестами не стеснялся. За мелочь, за маленький проступок, за то, что 

пуговица не застегнута, – час ареста. Арест – это применение той теоремы, 

о которой я говорил: как можно больше требования к человеку и как 

можно больше к нему уважения, и арест был делом священным. 

 

Задание 17. Дайте название нижеописанному процессу. 

Сократ утверждал, что истинное знание нельзя вложить в сознание 

ученика извне, оно должно вырасти из глубин его личности и с помощью 

учителя выйти на свет. Схема этого процесса такова: 

- прежде всего, следовало разрушить систему ложных представлений 
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и связанных с нею суждений в сознании ученика, привести его к выводу, 

что он ничего не знает; 

- дальше, на расчищенной почве, построить систему новых 

представлений, каждый этап развития которой возникал бы в сознании 

ученика как нечто объективно неизбежное и в то же время как близкое, 

родное, растущее из собственного «я». 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 Рабочая программа дисциплины «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО  бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». Дисциплина 

ориентирована на получение и формирование у обучающихся знаний, 

методических и практических навыков и умений в области психолого-

педагогического сопровождения в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности и педагогической практики, а также для работы с разными 

возрастными группами населения. 

Курс «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» направлен на 

ознакомление с анатомо-физиологическими основами психических 

процессов и механизмов, лежащих в основе формирования личности в 

процессе профессиональной подготовки. Раскрываются биологические 

основы психики, анатомо-физиологические механизмы адаптивного 

поведения, анатомо-физиологические подходы к анализу восприятия, 

внимания, движения, функциональных состояний, эмоций, памяти и 

научения, и их роли в деятельности человека. Рассматриваются 

физиологические основы высших психических функций: мышления, 

речи, осознаваемых и неосознаваемых процессов; функциональная 

асимметрия мозга и сенсомоторные асимметрии.  

Это теоретический курс, который формирует у студентов 

понимание естественнонаучного мышления; приучает к научной 

терминологии; развивает целостный взгляд на природу личности 

спортсмена; учит понимать и анализировать психологические проблемы 

с точки зрения системных представлений о морфологических и 

нейробиологических закономерностях развития психики. 

В процессе освоения материала студенты должны изучить 

теоретические основы курса, методы получения анатомо-

физиологической информации и уметь применять их в практике работы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина включена в обязательную   часть  Блока1 

учебных планов по программам бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2-ом семестре. 

 

 Цель и задачи дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология 
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и гигиена» является формирование системных представления о 

морфологических и анатомо-физиологических основах психики, а также 

создание установки на выявление междисциплинарных связей между 

естественнонаучными и профессиональными дисциплинами, 

позволяющими в последующем использовать достижения 

фундаментальной нейробиологической науки в практической работе 

тренера. 

 Задачи дисциплины: 

 В соответствие с компетенциями в рамках данного курса и 

рабочей программой дисциплины перед студентами ставятся следующие 

задачи: 

Знать: 

• основные подходы к психологическому воздействию с точки 

зрения целостности организма человека, его анатомо-физиологических 

особенностей и специфики функционирования; 

• сущность анатомо-физиологических процессов в высшей нервной 

деятельности и общих биологических законов в практике работы 

• основные функции различных отделов нервной системы;  

• закономерности развития анатомо-физиологических систем как в 

филогенезе, так и в процессе индивидуального развития человека, 

включая возрастные изменения нервной системы обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными потребностями; 

• особенности анатомо-физиологического и психического развития 

личности с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер на разных этапах жизненного 

цикла человека. 

Уметь: 

• корректировать различные формы поведения индивида в 

зависимости от его анатомо-физиологического строения и средовых 

условий и с учетом личностных и возрастных особенностей; 

• выявлять специфику личностных и когнитивных свойств в 

зависимости от анатомо-физиологических особенностей развития 

индивида; 

• строить индивидуальную карту развития индивида на основе 

научно-обоснованных анатомо-физиологических закономерностей 

организации образовательного процесса; 

• прогнозировать результат и составлять коррекционную 

программу успешного развития личности в зависимости от 

особенностей анатомо-физиологического развития личности на разных 

этапах жизненного цикла. 

Иметь практический опыт: 

• диагностики анатомо-физиологических свойств и психических 

проявлений с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 
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• эффективного использования ресурсов организма для 

полноценного функционирования в условиях решения педагогических 

задач; 

• подбора соответствующего методического инструментария для 

диагностики различных анатомо-физиологических свойств личности в 

зависимости от индивидуальных особенностей анатомо-

физиологического развития; 

• использования специальных психолого-педагогических 

технологий для решения поставленных задач с учётом закономерностей 

организации образовательного процесса согласно освоенному профилю 

подготовки. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

компетенций, предусмотренных образовательной программой 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компет

енции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине Формы 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

Выпускник 

должен знать 

Выпускник 

должен уметь 

Выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

м и 

потребностями 

ОПК-6 ОПК-6.1. 

Осуществляет 

отбор и 

применяет 

психолого-

педагогические 

технологии (в 

том числе 

инклюзивные) с 

учетом 

различного 

контингента 

обучающихся. 

основные 

подходы к 

психологическо

му воздействию 

с точки зрения 

целостности 

организма 

человека, его 

анатомо-

физиологическ

их 

особенностей и 

специфики 

функционирова

ния 

корректирова

ть различные 

формы 

поведения 

индивида в 

зависимости 

от его 

анатомо-

физиологичес

кого строения 

и средовых 

условий и с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

диагностики 

анатомо-

физиологичес

ких свойств и 

психических 

проявлений с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практическ

ие занятия 

Самостояте

льная 

работа 

 

ОПК-6.2. 

Применяет 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу, 

формировать 

систему 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся. 

принципы 

организации 

анатомо-

физиологическ

их систем в 

целом и методы 

анализа 

педагогической 

ситуации на 

основе 

специальных 

научно-

педагогических 

анатомо-

физиологическ

их 

исследований 

прогнозирова

ть результат и 

составлять 

коррекционну

ю программу 

успешного 

развития 

личности в 

зависимости 

от 

особенностей 

анатомо-

физиологичес

кого развития 

личности на 

разных этапах 

жизненного 

цикла.  

технологиями 

эффективного 

использовани

я ресурсов 

организма для 

полноценного 

функциониро

вания в 

различных 

средах 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практическ

ие занятия 

Самостояте

льная 

работа 

 

Способность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

ОПК-8 ОПК8.1 

Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

закономерности 

развития 

анатомо-

физиологическ

их систем как в 

выявлять 

специфику 

личностных и 

когнитивных 

свойств в 

Пользования 

соответствую

щим 

методическим 

инструментар

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практическ

ие занятия 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компет

енции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине Формы 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

Выпускник 

должен знать 

Выпускник 

должен уметь 

Выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

специальных 

научных знаний 

 

профессиональ

ной рефлексии 

на основе 

специальных 

научных 

знаний. 

филогенезе, так 

и в процессе 

индивидуально

го развития 

человека, 

включая 

возрастные 

изменения 

нервной 

системы 

обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

зависимости 

от анатомо-

физиологичес

ких 

особенностей 

развития 

индивида 

ием для 

диагностики 

различных 

анатомо-

физиологичес

ких свойств 

личности в 

зависимости 

от 

индивидуальн

ых 

особенностей 

анатомо-

физиологичес

кого развития 

Самостояте

льная 

работа 

 

 ОПК-8.2. 

Проектирует и 

осуществляет 

учебно-

воспитательны

й процесс с 

опорой на 

знания 

основных 

закономерносте

й возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной 

сфер 

обучающихся, 

научно-

обоснованных 

закономерносте

й организации 

образовательно

го процесса. 

Особенности 

проектирования 

и 

осуществления 

учебно-

воспитательног

о процесса с 

опорой на 

знания 

основных 

закономерносте

й возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной 

сфер 

обучающихся, 

научно-

обоснованных 

закономерносте

й организации 

образовательно

го процесса 

Применять 

особенности 

анатомо-

физиологичес

кого и 

психического 

развития 

личности с 

опорой на 

знания 

основных 

закономернос

тей 

возрастного 

развития 

когнитивной 

и личностной 

сфер на 

разных этапах 

жизненного 

цикла человек 

Пользования 

психологичес

кими 

технологиями 

для решения 

поставленных 

задач с 

учётом 

закономернос

тей 

организации 

образователь

ного процесса 

согласно 

освоенному 

профилю 

подготовки 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практическ

ие занятия 

Самостояте

льная 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 Форма ТКУ 

Форма ПА, балл  

Л
ек
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Тема 1. Нервная 

система человека 
2 

2 2 

      20 

Доклад / 5 

Отчет по 

практикуму 

(Тезаурус) / 5 

Тема 2. Филогенез и 

онтогенез 

центральной нервной 

системы (ЦНС) 

2       20 

Доклад / 5 

Отчет по 

практикуму 

(Тезаурус) / 5 

Тема 3. 

Анализаторная 

система. 

Анализаторы  

       20 

Доклад / 5 

Тест/10 

Тема 4. Вегетативная 

нервная система 
2 

2 2 

      30 

Доклад / 5 

Отчет по 

практикуму 

(Тезаурус) / 5 

Тема 5. 

Психофизиология как 

наука 

       10 

Доклад / 5 

Тест/10 

Тема 6. 

Психофизиологически

е основы психических 

процессов на разных 

этапах развития 

человека 

2       5 

Доклад / 5 

Отчет по 

практикуму 

(Тезаурус) / 5 

Тема 7. 

Психофизиологически

е функциональные 

состояния, их влияние 

на деятельность 

человека. 

Психогигиена 

 2 2       10 

Отчет по 

практической 

работе/15 

Отчет по 

практикуму 

(Тезаурус) / 5 

Тест/10 

Всего: 8 6 6       115 100 

Контроль, час  9 Экзамен 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах), семестр 

144 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах), семестр 

4 
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4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Нервная система человека 

 Нервная система человека. Роль нервной системы в восприятии, 

переработке и хранении информации. Значение нервной системы в 

регуляции и координации функций организма. Классификация нервной 

системы. Микроструктура нервной ткани. Основные морфологические 

элементы нервной системы. Нейрон – структурно-функциональная 

единица нервной системы. Классификация нейронов по функции и 

форме, по количеству отростков. Особенности структуры и функции 

различных клеток макроглии (эпендимоциты, астроциты, 

олигодендроциты). Микроглия: Строение и функции. 

 

Тема 2. Филогенез и онтогенез центральной нервной системы 

(ЦНС) 

Филогенез ЦНС. Онтогенез ЦНС. Начальные этапы развития головного 

мозга: стадия трех мозговых пузырей, образование изгибов зачатка 

головного мозга, стадия пяти мозговых пузырей. «Восхождение 

спинного мозга», «Конский хвост» и спиномозговые утолщения. 

Строение ЦНС. Сегмент спинного мозга. Дифференциация серого и 

белого вещества. Развитие проводящих путей, соединяющих спинной 

мозг с головным, нарастающая их дифференциация. Развитие 

пирамидной системы. Головной мозг. Мозговой ствол, его внутреннее 

строение, сходство со спинным мозгом и различия. Ретикулярная 

формация. Основные черты ее строения. Кора головного мозга. 

Строение коры головного мозга, функции каждого слоя. Понятие о 

локализации функций в коре головного мозга. Специфические 

человеческие зоны коры больших полушарий. Проводящие пути ЦНС. 

Экстероцептивные, проприоцептивные, интероцептивные пути. 

Черепно-мозговые нервы (12 пар). Связь черепных нервов с 

вегетативной нервной системой. Характеристика и описание отдельных 

черепных нервов. 

 

Тема 3. Анализаторная система Анализаторы  

И.П. Павлов о понятии коры головного мозга как анализатора. Роль 

анализаторов в познании окружающего мира. Периферический, 

проводниковый и корковый отделы анализаторов. Рецепторы, их 

классификация. Периферические, проводниковые, корковые отделы у 

зрительного, слухового, вестибулярного, обонятельного, вкусового, 

кожного анализатора. Интегративная роль ЦНС 

 

Тема 4. Вегетативная нервная система 

Вегетативная нервная система. Строение и функции. Особенности 

рефлекторной дуги в вегетативной нервной системе. Особенности 
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организации симпатической и парасимпатической систем. 

 

Тема 5. Психофизиология как наука 

 Физиологическая психология и психологическая физиология, 

психобиология. Психофизиология и нейронауки. Методологические 

аспекты исследования взаимоотношений между мозгом и психикой. 

Психофизиологическая проблема и подходы к ее решению. Методы 

изучения работы головного мозга. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и 

магнитоэнцефалограмма (МЭГ). Клинический и статистический методы 

изучения ЭЭГ. Томографические методы исследования мозга. Метод 

магнитно-резонансной томографии. Электрическая активность кожи. 

Показатели работы сердечно-сосудистой системы. Артериальное 

давление. Ритм сердца. Электрокардиограмма. Пневмография. Реакции 

глаз. Полиграфия. Ошибки показаний. 

 

Тема 6. Психофизиологические основы психических процессов 

Психофизиология эмоций. Лимбическая система. Теории эмоций. 

Мозговые механизмы чувства страха, испуга и тревоги. Биохимия 

эмоций. Методы изучения психофизиологических аспектов 

эмоциональной сферы. Кодирование информации в нервной системе.  

Нейронные модели восприятия.  Системы «Что» и «Где» головного 

мозга. Детекция лиц. Нейрофизиологические механизмы внимания. 

Классификация видов памяти. Механизмы запечатления. 

Физиологические теории памяти Психофизиология памяти и научения. 

Неречевые формы коммуникации и их психофизиологические основы.  

Речь как система сигналов.  Развитие речи и специализация полушарий в 

онтогенезе. Эмпирические подходы к изучению мышления. 

Психофизиологический подход к интеллекту. Половые различия и 

интеллектуальные функции вербальный и невербальный интеллект. 

 

Тема 7. Психофизиологические функциональные состояния, их 

влияние на деятельность человека. Психигигиена. 

Понятие функционального состояния. Оптимальная работоспособность. 

Динамика работоспособности и состояния утомления. Режим труда и 

отдыха, физиологический критерий его рациональности. Перерывы в 

работе: регламентированные, короткие, микроперерывы, паузы. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения дисциплины «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» помимо лекций используются семинары, 

практикумы, практикумы по решению задач, цель которых – 

сформировать прочные умения и навыки проведения анатомо-
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физиологических исследований; научить обобщать, интерпретировать 

полученные данные, выносить профессиональные суждения и делать 

объективные выводы; создать прочную установку на необходимость 

проведения статистической и математической обработки полученных 

результатов. 

Полигоном для практической отработки навыков анатомо-

физиологического исследования служат самостоятельная аудиторная и 

домашняя работы. Выполняя практические задания, студент учится 

подбирать соответствующие методики; самостоятельно проводить 

диагностику исследуемых черт или свойств личности спортсмена; 

сопоставлять и сравнивать показатели по различным методикам; 

выделять наиболее яркие наблюдаемые характеристики и описывать их, 

учитывая сопряженные показатели. Учится выявлять благоприятных для 

развития и саморазвития факторы, описывать наиболее «уязвимые 

зоны» развития, анализировать полученные параметры, сводить их в 

индивидуальный обобщенный психологический портрет, писать 

заключение. Эта работа проводится как в аудитории под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. Тем самым студент постепенно 

приобретает необходимые аналитические и комбинаторные способности 

для анализа, обобщения и письменной фиксации полученных в 

исследовании данных; учится высказывать гипотезы, писать 

заключения, создавать прогностическую картину полученным в 

исследовании данных.  

Совместная работа преподавателя и студента на практических 

занятиях позволяет создать условия, приближённые к реальной практике 

студента, формируя такие важные профессиональные умения, как 

исследовательская антиципация, методическая компетентность, 

адекватность восприятия проблемы исследования, надежность и 

валидность проводимых исследований. 

 

 Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – это монологическое изложение основных теоретических 

положений учебного материала, который предварительно 

систематизирован и последовательно представлен аудитории 

преподавателем. Содержание излагаемого материала изложено в виде 

тезисов в рабочей программе дисциплины, поэтому в случае пропуска 

студентом лекции он может познакомиться с основными 

дидактическими единицами данной темы и изучить их самостоятельно. 

Конспектирование в процессе лекции является необходимым условием 

адекватного восприятия учебного материала. Конспект – это основа для 

освоения содержания прослушанной лекции и теоретический ориентир 

для дальнейшей самостоятельной работы с материалом. Следует 

понимать, что для качественного освоения всей полноты содержания 
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учебного курса читаемой дисциплины руководствоваться одними 

конспектами лекций недостаточно. Качество основных тезисов лекции 

зависит от развития у обучающихся учебных навыков работы с 

информацией, наличия опыта структурирования и 

переструктурирования материала, способности кратко излагать суть 

услышанного или прочитанного текста.  

В ходе лекции важно обращать внимание на вербальные подсказки 

преподавателя, которыми он стимулирует запись основных положений, 

логических завершений, выводов. В заключении, как правило, 

преподаватель акцентирует внимание на ключевых моментах 

прочитанного материала и дает учебную установку на его дальнейшую 

проработку и закрепление. 

В процессе внимательного восприятия лекционного материала у 

студента могут возникать вопросы, ответы на которые он может 

услышать в процессе лекции. В конце лекции преподаватель дает 

возможность слушателям задать интересующие вопросы по теме лекции.  

Теоретические насыщенные лекции не всегда легко воспринимаются 

студентами. Некоторые темы требуют предварительной подготовки, 

поэтому иногда преподаватель просит прочитать перед началом лекции 

соответствующие разделы учебника. Или обратить внимание на 

терминологию, которая используется в лекционном курсе. 

В начале лекционного цикла преподаватель знакомит слушателей с 

обязательной и дополнительной литературой, предлагает 

вспомогательную справочную литературу для освоения лексического 

аппарата, рассказывает о формах промежуточного и итогового контроля, 

озвучивает требования допуска к зачетным мероприятиям. Эти 

установочные моменты очень важно зафиксировать в тетради и 

выполнять их в строго обозначенные сроки. 

 

 Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре  

Семинары выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения семинара. 

• На первом занятии преподаватель распределяет задания между 

студентами (доклады и сообщения), которые они готовят к 

определенному сроку в соответствие с учебным планом. 

• Предварительно озвучиваются вопросы, выносимые на семинар, 

темы сообщений/докладов, а также библиографический перечень, 

рекомендованный для подготовки к семинару и углубленного изучения 

дисциплины. 

• Подготовленный доклад (выступление) на заданную тему готовит 

один человек или группа студентов; группа заслушивает сообщение и 

затем обсуждает услышанное. 
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• Процесс обсуждения регулирует преподаватель; в процессе 

дискуссии преподаватель задает вопросы, стимулирует обсуждение, 

ставит новые задачи для последующего анализа и обобщений. 

 

 Методические указания для обучающихся по подготовке 

доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При 

этом логическая структура теоретического блока не должны даваться 

без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели. 
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 Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

 Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 

к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий. 

 

  Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

В рамках освоения курса в соответствие с учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа студентов. Это обязательная 

необходимая составная часть освоения учебного материала, без которой 

невозможна полноценная подготовка студента к практической работе. 

Самостоятельная работа с материалом учебной дисциплины 

предполагает минимальное участие преподавателя. Качество 

самостоятельной работы студента определяется его результатами, 
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полученными на практических занятиях, и оценкой по результатам 

итоговых испытаний. Основная часть самостоятельной работы – это 

работа с источниками информации. По основным спискам литературы 

проводится реферирование и готовятся конспекты. Дополнительная 

литература позволяет делать обзор на заданные темы, готовится к 

семинарам, осуществлять анализ и критически оценивать спорные 

вопросы теории и психологической практики.  

Режим домашней подготовки включает обязательную работу с учебной 

литературой и тезаурусами; подготовку ответов на контрольные 

вопросы для самостоятельной проверки знаний; разработку 

разнообразного презентационного материала для студенческих 

выступлений. 

Основная цель работы студентов на практических занятиях – 

получить теоретическое обоснование и осуществить практическую 

реализацию технологии профессионально грамотного анатомо-

физиологического исследования личности спортсмена в норме 

патологии. Студент должен уметь ориентироваться в современных 

методах психопатологического исследования; знать основные 

процедуры получения и описания эмпирических данных; владеть 

стандартными способами представления и обработки данных, уметь 

проводить их качественно-количественный анализа; уметь планировать 

эмпирическое исследование и знать особенности его реализации. При 

добросовестном исполнении всех предусмотренных программой задач и 

упражнений студент научится в «полевых условиях» обдумывать и 

адекватно решать большое количество возникающих в реальной жизни и 

работе ситуаций. 

В работе студенту важно руководствоваться принципами, 

основанными на социально-правовых и профессионально-этических 

нормах, имеющих четкую целевую ориентацию. Важно помнить, что в 

ситуации оказания конкретной практической помощи исследование 

всегда имеет своим предметом отдельную личность спортсмена, на 

которую оказывается психолого-педагогическое воздействие. Поэтому 

совместная работа со спортсменами должна строиться на строго 

объективных, надежных и научно-обоснованных параметрах, 

обеспечивая интенсивное и гармоничное развитие способностей и 

умений, а также повышать уровень спортивных достижений. 

Если ориентироваться на добросовестное выполнение всех 

запланированных программой заданий, то по окончании освоения курса 

студент приобретёт необходимые навыки для успешной практической 

работы.  

 

 Работа с учебно-методической литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических 
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изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

 Особое внимание студент должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

 Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

 При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

 

Наименование темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. Нервная 

система человека 

 

Микроструктура нервной ткани. 

Основные морфологические 

элементы нервной системы. 

Нейрон – структурно-

функциональная единица 

нервной системы. 

Классификация нейронов по 

функции и форме, по 

количеству отростков. 

Специфические черты 

структуры нейрона, 

обусловленные его функцией, 

субклеточное строение. 

Дендриты. Аксоны. 

Немиелинизированные и 

миелинизированные волокна. 

Синапсы. Регенерация и 

дегенерация нейрона. 

Нейроглия. Источники 

онтогенетического развития 

нейроглии. Макроглия: 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

практикуму, 

подготовка 

отчета 

 

Доклад 

Отчет по 

практикуму 

(Тезаурус) 
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Наименование темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Особенности структуры и 

функции различных клеток 

макроглии (эпендимоциты, 

астроциты, олигодендроциты). 

Микроглия: Строение и 

функции. 

Тема 2. Филогенез и 

онтогенез 

центральной нервной 

системы (ЦНС) 

 

Строение ЦНС. Оболочки 

головного и спинного мозга 

(твердая, паутинная, мягкая). 

Подпаутинное пространство. 

Спинномозговая жидкость, ее 

функции. Спинной мозг. Форма, 

топография, основные отделы 

спинного мозга. Внутреннее 

строение: серое, белое 

вещество, центральный канал. 

Сегмент спинного мозга. 

Корешки спинномозговых 

нервов. Рефлекторная дуга. 

Спинномозговые нервы, их 

образование, группировка по 

отделам, ветви. Шейное, 

плечевое и поясничное, 

крестцовое сплетения. 

Образование спинальных 

ганглиев. Дифференциация 

серого и белого вещества. 

Развитие проводящих путей, 

соединяющих спинной мозг с 

головным, нарастающая их 

дифференциация. Развитие 

пирамидной системы. Головной 

мозг. Мозговой ствол, его 

внутреннее строение, сходство 

со спинным мозгом и различия. 

Древняя, старая и новая кора. 

Строение коры головного мозга, 

функции каждого слоя. 

Гомотипическая кора и 

гетеротипическая 

(агранулярная, гранулярная). 

Строение и специфические 

человеческие зоны коры 

больших полушарий 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

практикуму, 

подготовка 

отчета 

 

Доклад 

Отчет по 

практикуму 

(Тезаурус) 

Тема 3. 

Анализаторная 

система Анализаторы  

 

Проводящие пути ЦНС. 

Анатомо-функциональная 

классификация проводящих 

путей центральной нервной 

системы. Восходящие и 

нисходящие тракты 

спиномозговых канатиков. 

Ассоциативные пути, короткие 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Подготовка 

доклада 

Доклад 

Тест 
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Наименование темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

и длинные. Комиссуральные 

пути. Проекционные пути: а) 

восходящие (афферентные) 

системы волокон. 

Экстероцептивные, 

проприоцептивные, 

интероцептивные пути; б) 

нисходящие (эфферентные) 

системы волокон. Пирамидные 

и экстрапирамидные пути. 

Черепно-мозговые нервы (12 

пар). Связь черепных нервов с 

вегетативной нервной системой. 

Характеристика и описание 

отдельных черепных нервов: 

основные ветви, состав волокон, 

функции, ядра, ганглии, места 

выхода из мозга. Анализаторы. 

И.П.Павлов о понятии коры 

головного мога ,как 

анализатора. Роль анализаторов 

в познании окружающего мира. 

Периферический, 

проводниковый и корковый 

отделы анализаторов. 

Рецепторы, их классификация. 

Подготовка к 

тестрированию 

 

Тема 4. Вегетативная 

нервная система 

 

Вегетативная нервная система. 

Строение и функции. 

Вегетативные ядра в 

центральной нервной системе. 

Высшие вегетативные центры. 

Особенности рефлекторной 

дуги в вегетативной нервной 

системе. Симпатические и 

парасимпатические ганглии, 

источники парасимпатической и 

симпатической иннервации 

различных органов, 

особенности организации 

симпатической и 

парасимпатической систем. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

практикуму, 

подготовка 

отчета 

 

Доклад 

Отчет по 

практикуму 

(Тезаурус) 

Тема 5. 

Психофизиология как 

наука 

 

История развития физиологии. 

Физиологическая психология и 

психологическая физиология, 

психобиология. Современное 

состояние проблемы мозговой 

локализации высших 

психических функций. 

Томографические методы 

исследования мозга. Метод 

магнитно-резонансной 

томографии. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тестированию 

 

Доклад 

Тест 
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Наименование темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Термоэнцефалоскопия 

Тема 6. 

Психофизиологические 

основы психических 

процессов 

 

Работа А.Р. Лурии, 1973, о трех 

функциональных блоках 

головного мозга человека. 

Возникновение ОР только на 

биологически значимый стимул. 

Опыты К.Лешли. Формирование 

энграмм (три этапа). Системы 

регуляции памяти. 

Психофизиологический подход 

к интеллекту. Три аспекта 

интеллекта по Г. Айзенку, 1995. 

Морфофункциональные 

предпосылки интеллекта. 

Лимбическая система. 

Ретикулярная формация. Кора 

больших полушарий.  Теории 

эмоций: Дарвина, Д.Ланге, 

Кеннона-Барда, Линдсли, 

П.К.Анохина, П.В.Симонова. 

Мозговые механизмы 

агрессивного поведения 

(исследования У. Гесса и Х. 

Дельгадо).  

Роль префронтальной и 

орбитофронтальной коры в 

эмоциональных процессах. 

Лоботомия 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

практикуму, 

подготовка 

отчета 

 

Доклад 

Отчет по 

практикуму 

(Тезаурус) 

Тема 7. 

Психофизиологические 

функциональные 

состояния, их влияние 

на деятельность 

человека 

 

Режим труда и отдыха, 

физиологический критерий его 

рациональности. Перерывы в 

работе: регламентированные, 

короткие, микроперерывы, 

паузы. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Подготовка к 

практикуму, 

подготовка 

отчета 

Выполнение 

практической 

работы, 

подготовка 

отчета 

 

Отчет по 

практикуму 

(Тезаурус) 

Отчет по 

практической 

работе 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
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 Основная литература: 

1. Гайворонский И.В. Функциональная анатомия нервной системы: 

учебное пособие / И.В. Гайворонский, А.И. Гайворонский, 

Г.И. Ничипорук. – 7-е изд., перераб. И доп. – СПб.: СпецЛит, 2013. – 352 

с. – режим доступа http://biblioclub.ru  

2. Дикая, Л.А. Основы физиологии: учебное пособие / Л.А. Дикая, 

И.С. Дикий; Министерство образования и науки РФ, Южный 

федеральный университет, Академия психологии и педагогики. - 

Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2016. - 128 

с.: схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2264-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Любимова, З. В.  Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 

организм человека, его регуляторные и интегративные системы : 

учебник для академического бакалавриата / З. В. Любимова, 

А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 447 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-3976-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497802 

 

 Дополнительная литература: 

1. Атлас анатомии человека / . - Москва: Издательство «Рипол-

Классик», 2009. - 576 с. - ISBN 9785386017477; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54034  

2. Вартанян, И.А. Нейрофизиология : учебное пособие / 

И.А. Вартанян, В.Я. Егоров ; Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Институт 

специальной педагогики и психологии». - Санкт-Петербург: НОУ 

«Институт специальной педагогики и психологии», 2014. - 64 с: ил., 

табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8179-0182-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438774 

3. Столяренко А.М. Физиология высшей нервной деятельности для 

психологов и педагогов: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 465с. – 

режим доступа http://biblioclub.ru 

4. Возрастная психофизиология : учебно-методическое пособие / 

Т.С. Копосова, С.Ф. Лукина, Н.В. Звягина и др. ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск: 

САФУ, 2015. - 164 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01026-5; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

5. Курчанов, Н.А. Поведение: эволюционный подход: учебное 

пособие / Н.А. Курчанов. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2012. - 232 с. - 

ISBN 978-5-299-00514-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493027
https://urait.ru/bcode/497802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54034
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436210
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105731
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6. Психофизиология: учебник / под ред. Ю.И. Александрова. - 

СПб.: Питер, 2012. - 464с. 

7. Психофизиология профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / О.О. Заварзина, 

Р.В. Козьяков, Н.Р. Коро и др. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

546 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4637-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

8. Столяренко, А.М. Физиология высшей нервной деятельности 

для психологов и педагогов : учебник / А.М. Столяренко. - Москва: 

Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - ISBN 978-5-238-01540-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

9. Григорьева, Е. В.  Возрастная анатомия и физиология : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Григорьева, В. П. Мальцев, Н. А. Белоусова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11443-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474237 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 

Наименование портала 

(издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

1. 
Электронный 

анатомический атлас 
http://www.anatomus.ru/nervmaya.html 

2. 
Образовательный 

видеопортал «Универ-ТВ» 
http://univertv.ru/search/?txt=%EC%EE%E7%E3&x=0&y=0 

 
Образовательный  

портал  
http://univertv.ru/video/psihologiya 

 
 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117569
https://urait.ru/bcode/474237
http://www.anatomus.ru/nervmaya.html
http://univertv.ru/search/?txt=%EC%EE%E7%E3&x=0&y=0
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материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Лаборатория информационных технологий, оснащенная 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности, 

специализированной мебелью (мебель компьютерная (столы, стулья), 

стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории (персональный компьютер, колонки, микрофон); набором 

демонстрационного оборудования (мультимедийное оборудование 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky 

Total Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Тест 10-8 – не менее 25 правильных ответов; 

7-5 – не менее 20 правильных ответов; 

4-1 – не менее 15 правильных ответов; 

0 – менее 12 правильных ответов. 

2. Практикум 

(Тезаурус) 

5 – не менее 15 правильных ответов; 

4-3 – не менее 13 правильных ответов; 

1-2 – не менее 10 правильных ответов; 

0 – менее 10 правильных ответов. 

3. Практическая 

работа 

15-10 баллов – «отлично»; выдержана структура работы; 

соблюдены все требования оформления. Выполнены все 

запланированные задания. Приводятся основные 

экспериментальные результаты, описаны фактические данные, 

проанализированы обнаруженные связи и закономерности. 

9-6 баллов – «очень хорошо»; выдержана структура работы, 

соблюдены все требования к оформлению: Приводятся 

экспериментальные результаты, но не обоснованы обнаруженные 

связи и закономерности.  

5-3 баллов – «хорошо»; соблюдены требования выполнения 

лабораторной работы. Приводятся основные экспериментальные 

результаты, но обнаруженные связи и закономерности не 

прописаны.  

http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

2-1 баллов – «удовлетворительно»; работа выполнена не в полном 

объеме; нарушены требования оформления данных. 

0 баллов – «неудовлетворительно»; значительная часть 

практикума не выполнена и не оформлены результаты. 

4. Доклад 5-4  – доклад производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом;  автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался, 

автор отвечает на вопросы, показано владение специальным 

аппаратом, четкость выводов - полностью характеризуют работу 

3-2  – доклад четко выстроен, демонстрационный материал 

использовался в докладе, доклад хорошо оформлен, но есть 

неточности, не может ответить на большинство вопросов, выводы 

нечетки 

1  – доклад рассказывается, но не объясняется суть работы, 

представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно, не может 

четко ответить на вопросы 

 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 
 

 

Типовые задания к проведению практических занятий 

 

Тема 1. Нервная система человека. 

1. Общий обзор нервной системы человека.  

2. Основные морфологическиеа элементы нервной системы. 

3. Микроструктура нервной ткани. 

4. Типы нервной системы. Подразделение нервной системы 

соответственно развитию, строению и функции.  

5. Центральная и периферическая нервная система. 

6. Соматическая и вегетативная нервная система. 

 

Тема 5. Строение ЦНС. Головной мозг. 

1. Эволюция нервной системы.  

2. Строение головного мозга.  

3. Ретикулярная формация. Основные черты ее строения. 

Функциональное значение. 

4. Базальные ядра головного мозга, локализация.  

5. Слои коры головного мозга и их функция. 

6. Локализация функций в коре. 

 

Типовые задания для проведения практикума 

Практическая работа №1. 
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А) Исследование сухожильных рефлексов. 

Оборудование: неврологический молоточек. 

1. Рефлекс ахиллова сухожилия 

2. Коленный рефлекс 

3. Рефлекс бицепса 

4. Рефлекс трицепса 

Б) Исследование рефлексов кожи и слизистых оболочек 

Оборудование: карандаш, шпатель, марлевые салфетки, вата. 

1. Конъюнктивальный рефлекс 

2. Роговичный рефлекс 

3. Глоточный рефлекс 

4. Подошвенный рефлекс 

5. Рефлексы брюшных мышц 

В) Исследование надкостничных рефлексов 

Оборудование: неврологический молоточек. 

1. Подбородочный рефлекс 

2. Лопаточный рефлекс 

3. Лучезапястный рефлекс 

 

Практическая работа №2.  

А) Зрачковые рефлексы 

     Оборудование: источник света, карандаш 

1. Реакция зрачка на изменение освещенности 

2. Реакция зрачка на конвергенцию 

3. Реакция зрачка на аккомодацию 

4. Реакция зрачка на боль 

Б) Исследование чувствительности 

    Оборудование: набор цветных стимулов, измерительный циркуль, 

набор ароматических веществ. 

1. Определение чувствительности к цвету 

2. Определение пространственных порогов тактильной 

чувствительности 

3. Различение запахов 

 

Примерный тест.  

Выберите правильный ответ. 

1. В головном мозге выделяют следующие основные отделы: 

А большие полушария, мозолистое тело, мозжечок 

Б большой мозг, мозжечок, мост головного мозга 

В большой мозг, мозжечок, ствол головного мозга 

Г большой мозг, большие полушария, ствол головного мозга 

2. Большие полушария, соединенные мозолистым телом, 

называют  

А головным мозгом 
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Б большим мозгом 

В мозжечком 

Г центральной нервной системой 

3. В строении какого отдела нервной системы выделяют червь, 

правое и левое полушария? 

А промежуточный мозг 

Б большой мозг 

В мозжечок 

Г ствол головного мозга 

4. Какое понятие объединяет продолговатый мозг, мост, средний 

мозг, промежуточный мозг? 

А центральная нервная система 

Б головной мозг 

В ствол головного мозга 

Г симпатическая нервная система 

5. Число спинномозговых и черепно-мозговых нервов у человека 

соответственно равно: 

А 31 и 10 

Б 29 и 12 

В 30 и 14 

Г 31 и 12 

6. Какие функции не характерны для спинного мозга? 

А проводниковая 

Б безусловно-рефлекторная 

В условно-рефлекторная 

Г осуществление ряда вегетативных рефлексов, таких как 

регуляция мочеиспускания, дефекации, потоотделения 

 

7. Как называются оболочки головного и спинного мозга? 

А твердая, мягкая, сосудистая 

Б твердая, сосудистая, глиальная 

В паутинная, мягкая, сосудистая 

Г твердая, паутинная, сосудистая 

8. Какие структуры образуют гематоэнцефалический барьер? 

А мягкая оболочка, стенки кровеносных капилляров, 

нейросекреторные клетки 

Б все три оболочки, стенки кровеносных капилляров, глиальные 

клетки 

В оболочки мозга, сосудистые сплетения желудочков 

Г паутинная оболочка и сосудистые сплетения желудочков 

мозга 

9. Какова функция гематоэнцефалического барьера? 

А защита центральной нервной системы от проникновения с 

током крови белых кровяных телец 



27 

 

Б механическая защита нервной ткани 

В изолирование газообмена головного мозга 

Г фильтрация крови, поступающей в ЦНС от бактерий, их 

токсинов и других химических веществ 

10. Какие отделы ЦНС не защищены гематоэнцефалическим 

барьером? 

А промежуточный мозг в области гипоталамуса, а также 

полости III и IV желудочков 

Б сильвиев водопровод 

В большие полушария 

Г мозжечок 

11. Сильвиев водопровод – это … 

А узкий канал в середине спинного мозга 

Б полость продолговатого мозга 

В полость моста 

Г полость среднего мозга 

12. Какое из приведенных утверждений не является верным: 

А ликвор фильтруется сосудистыми сплетениями III и IV 

желудочков и его основу составляет плазма крови 

Б общее количество ликвора у взрослого человека примерно 

постоянно и соответствует 250 – 300 мл 

В объем циркулирующего ликвора определяет внутричерепное 

давление 

Г постоянство состава ликвора делает его важным 

диагностическим признаком, позволяющим определять наличие 

патологии в ЦНС 

13. Из какого зачаточного мозгового пузыря образуется промежуточный 

мозг: 

а) telencephalon 

б) diencephalon 

в) mesencephalon 

г) rhombencephalon 

14.  К псевдоуниполярным нейронам относятся: 

а) мотонейроны 

б) нейроны спинальных ганглиев 

в) нейроны вегетативных ганглиев 

г) нейроны без дендритов 

15. Синапсом называют: 

а) окончание нейрона 

б) начало нейрона 

в) место контакта нейронов 

г) скопление медиатора 

16. Голые участки нервного волокна, расположенные на стыках 

шванновских клеток, называются: 
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а) щелевые контакты 

б) синаптические контакты 

в) перехваты Ранвье 

г) аппарат Гольджи 

17. Как называется артерия, снабжающая кровью латеральную 

поверхность лобной, теменной и височной долей: 

а) передняя мозговая 

б) средняя мозговая 

в) задняя мозговая 

г) глазничная 

18. Укажите восходящие пути спинного мозга: 

а) руброспинальный 

б) ретикулоспинальный 

в) пирамидный 

г) клиновидный 

19. От продолговатого мозга отходит. 

а) зрительный нерв; 

б) блуждающий нерв; 

в) тройничный нерв; 

г) блоковый нерв; 

20. Ретикулярная формация — это: 

а) белое вещество ствола мозга 

б) сеть нейронов в стволе мозга 

в) слой коры мозжечка 

г) сплетения вегетативной нервной системы 

21. Из перечисленных структур к архикортексу относится: 

а) лобная кора 

б) височная кора 

в) гиппокамп 

г) поясная извилина 

д) угловая извилина 

22. Внутренняя поверхность мембраны нейрона в покое по отношению к 

межклеточной жидкости: 

а) заряжена положительно 

б) заряжена отрицательно 

в) не заряжена 

г) постоянно меняет величину и знак заряда 

23. В случае пресинаптического торможения нейрона, в его мембране 

регистрируется: 

а) возбуждающий постсинаптический потенциал 

б) тормозной постсинаптический потенциал 

в) потенциал покоя 

г) потенциал действия 

24. Скорость проведения возбуждения по нервному волокну зависит от 
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следующих факторов: 

а) от наличия или отсутствия миелиновой оболочки 

б) от длины волокна 

в) от силы стимула 

г) от температуры межклеточной жидкости 

25. Какой из перечисленных медиаторов, как правило, выделяется 

только в тормозных синапсах: 

а) таурин 

б) глицин 

в) ацетилхолин 

г) норадреналин 

26. Укажите, в ответ на какое раздражение возникает рефлекс пяточного 

сухожилия (ахиллов рефлекс): 

а) болевое раздражение кожи 

б) тактильное раздражение кожи 

в) болевое раздражение мышцы 

г) растяжение сухожилия 

27. Черная субстанция среднего мозга участвует в регуляции: 

а) вегетативных функций 

б) двигательных функций 

в) сенсорных функций 

г) интегративных функций 

28. При повреждении медиальной области мозжечка отмечается 

нарушение: 

а) позных двигательных функций 

б) целенаправленных движений 

в) речи 

г) кровяного давления 

 

29. При повреждении медиобазальной височной коры, в частности 

гиппокампа, возникает расстройство: 

а) слухового восприятия 

б) речи 

в) движений 

г) кратковременной памяти 

30. Какое из перечисленных утверждений характерно для деятельности 

функциональной корковой колонки. Все нейроны колонки: 

а) реагируют на одну и ту же модальность сенсорных стимулов 

б) имеют почти одинаковые рецептивные поля 

в) отвечают на раздражение с одинаковым латентным периодом 

г) все перечисленные свойства характерны для работы колонки    

 

Типовые практические задания для работы по понятийно-

терминологическому аппарату (самостоятельная отработка 
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тезауруса) 

Ход работы: 

• отметить знаком «+» те понятия, термины и названия структур, 

определение которых Вы знаете 

• отметить знаком «*» знакомые Вам понятия и термины, 

определение которых Вы точно сформулировать не можете  

• отметить знаком «-» те понятия и термины, с которыми Вы 

ранее не встречались 

• отсчитать, какое количество понятий и терминов попало в 

каждую группу и внести эти данные в таблицу: 

 

1 группа (+)  

2 группа (*)  

Всего в 1 и 2 группах:  

 3 группа (-)  

Соотношение понятий, попавших в разные группы, поможет Вам 

примерно определить свой исходный уровень биологических знаний. 

Разделите количество понятий в третьей группе на сумму понятий, 

попавших в первую и вторую группы. Чем больше полученное число, 

тем ниже исходный уровень Вашей подготовки, и тем тщательнее Вам 

нужно выполнить вторую часть данного задания. Значения 0,1 – 0,2 

соответствуют хорошему уровню подготовки, 0,3 – 0,6 слабому; если же 

полученное соотношение превышает единицу, это говорит о низком 

исходном уровне биологических знаний. 

Определив свой примерный уровень, проанализируйте также 

соотношение между первой и второй группой. Если количество понятий, 

входящих во вторую группу, более чем в три раза превышает количество 

понятий из первой группы, то Ваши знания могут отличаться 

неточностью и неконкретностью. В этом случае также стоит уделить 

достаточное внимание второй части задания. 

Работа со словарями.  

Пользуясь биологическими и энциклопедическими словарями и любыми 

учебниками по биологии, в рабочей тетради выпишите краткие 

определения всех понятий, попавших во вторую и третью группу. 

Каждое определение постарайтесь максимально сократить, оставив 

только самые существенные признаки.  

Пример: нервная система – головной и спинной мозг, спинномозговые и 

черепномозговые нервы; основные функции: координация деятельности 

внутренних органов, связь с окружающей средой. 

Примерный список понятий (тезаурус): 

1. Нейрон  

2. Дендриты 

3. Аксон 

4. Синапсы 
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5. Микроглия 

6. Нейромедиаторы 

7. Нейроглия 

8. Центральная нервная система 

9. Периферическая нервная система 

10. Соматическая нервная система 

11. Вегетативная нервная система 

12. Онтогенез 

13. Нейробласты 

14. Спонгиобласты 

15. Проводящие пути центральной нервной системы 

16. Ассоциативные пути  

17. Комиссуральные пути 

18. Анализатор 

19. Спинной мозг 

20. Головной мозг 

21. Рефлекторная дуга 

22. Мозжечок 

23. Продолговатый мозг 

24. Конечный мозг 

25. Полушария большого мозга 

26. Комиссуры полушарий 

27. Базальные ядра головного мозга 

28. Лимбическая система 

 
 

Примерные темы докладов: 

1. Психофизиологическая проблема и варианты ее решения.  

2. Проблема соотношения активности и реактивности в физиологии.  

3. Биоэлектрическая активность мозга как метод исследования 

нейрофизиологических механизмов познавательной деятельности 

человека.  

4. Сон и измененные состояния сознания.  

5. Стресс и его роль в жизни человека.  

6.Методы изучения работы головного мозга: пневмография, 

плетизмография, электродермография, электроокулография, 

электромиография, электрокардиография.  

7.Томографические методы исследования мозга.  

8.Происхождение и значение ЭАК. 

9.Электроокулография.  

10.Детекторная концепция восприятия.  

11.Нейрофизиологические механизмы селективного внимания.  

12.Естественнонаучный подход к изучению памяти.  

13.Взаимодействие полушарий мозга в познавательной деятельности 

человека.  
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14.Физиологические механизмы обеспечения мотивационно-

потребностной сферы человека.  

15.Функциональные состояния в контексте эргономики и физиологии: 

сравнительный анализ.  

16.Концепция трех функциональных блоков мозга (А.Р. Лурия).  

17.Функциональная асимметрия и "расщепленный мозг".  

18.Нейрофизиологические основы речевой деятельности человека.  

19.Психофизиологический подход к интеллекту.  

20.Теория нейронной эффективности.  

21.Использование вызванных потенциалов в изучении когнитивных 

функций человека.  

22.Физиологические теории памяти.  

23.Перенос центров речи и его условия.  

24.Нейронные и системно-структурные механизмы восприятия.  

25.Вызванные потенциалы в исследовании внимания.  

26.Психофизиологические основы сознания.  

27.Функциональная организация произвольного движения.  

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» проводится в форме экзамена. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 

 
 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень владения 

обучающимся принципами предметной 

области дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Отлично» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задачи решены правильно. 

Студент правильно интерпретирует полученный 

результат. 

 

«Хорошо» 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач правильный, 

ответ неверный. Студент в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

 

«Удовлетворительно» 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задача решена 

частично. 
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«Неудовлетворительно» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задачи не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задание 1 типа 

1. Предмет анатомии. Понятие об анатомической терминологии. 

2. Основные типы нервной системы в филогенезе. 

3. Строение нервной ткани. Нейроглия, ее разновидности.  

4. Строение нейронов и их классификации. 

5. Классификация нервной системы, краткая характеристика ее 

основных отделов. 

6. Понятие соматической и вегетативной нервной системы. 

7. Спинной мозг (расположение, внешнее описание, взаимное 

расположение серого и белого вещества, структуры, образованные  

8. Продолговатый мозг (расположение и внешнее описание, взаимное 

расположение серого и белого вещества, основные ядра и нервные 

центры). 

9. Ретикулярная формация (основные структуры, входящие в ее 

состав, биологическая роль). 

10. Промежуточный мозг (расположение и внешнее описание, 

взаимное расположение серого и белого вещества, основные отделы 

и их функции). 

11. Мозжечок (расположение, внешнее описание, взаимное 

расположение серого и белого вещества, основные ядра, функции). 

12. Большой мозг (кора большого мозга – общая характеристика, 

строение, функциональная классификация нейронов, корковые поля 

и зоны коры). 

13. Вегетативная нервная система (классификация, расположение 

основных центров). 

14. Проводящие пути, понятие и классификация. 

15. Лимбическая система (основные структуры, входящие в ее состав, 

биологическая роль). 

16. Методологические и теоретические основы физиологии.  

17. Методы и методики, наиболее часто используемые в 

психофизиологических исследованиях. 

18. Теория функциональных систем П.К. Анохина (общие положения).  

19. Общие положения теории функциональных состояний.  

20. Виды, характеристика и классификация функциональных 

состояний.  

21. Психофизиологическая сущность восприятия.  

22. Общие черты строения и психофизиологические свойства 
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анализаторов.  

23. Теории цветоощущения. Понятие о цветовой слепоте 

24. Типы нарушения внимания.  

25. Психофизиология памяти (общая характеристика).  

26. Нейрофизиологические механизмы памяти. Основные гипотезы.  

27. Виды нарушения памяти, их психофизиологическая характеристика 

28. Способы и средства развития и совершенствования (улучшения) 

памяти. Функциональная асимметрия мозга и эмоций  

 

Задание 2 типа 

1. Основные этапы и достижения в исследовании анатомии нервной 

системы (приведите примеры исследований). 

2. Промежуточный мозг (характеристика таламической области – 

основные структуры, их функции). (Обоснуйте на примере 

эксперимента). 

3. Промежуточный мозг (характеристика гипоталамуса – основные 

структуры, их функции). (Обоснуйте на примере эксперимента). 

4. Формирование нервной системы в индивидуальном развитии 

(онтогенез). (Обоснуйте на примере эксперимента). 

5. Функции нервной системы; понятие иннервации и нервной 

регуляции. (Обоснуйте на примере эксперимента). 

6. Система регуляции движений (основные структуры, входящие в ее 

состав, биологическая роль). (Обоснуйте на примере эксперимента). 

7. Понятие гуморальной регуляции. Гипоталамо-гипофизарная 

система. (Обоснуйте на примере эксперимента). 

8. Каковы функциональные различия симпатической и 

парасимпатической частей вегетативной нервной системы? 

(Объясните на примере). 

9. Каковы отличия мозговых оболочек у новорожденных по 

сравнению со взрослыми? (Объясните на примере). 

10. Современные методы исследования головного мозга человека. 

Принципы, лежащие в основе этих методов. 

11. Разделение на соматическую и вегетативную нервную систему 

применительно лишь к центральной нервной системе (определите 

истинность утверждения и обоснуйте свой ответ). 

12. Симпатическую и парасимпатическую нервные системы 

объединяют под названием соматической нервной системы 

(определите истинность утверждения и обоснуйте свой ответ). 

13. Морфологической основой иннервации органов является наличие в 

них нервных волокон и их окончаний (определите истинность 

утверждения и обоснуйте свой ответ).  

14. Нервы представляют собой пучки нервных волокон (отростков 

нейронов), окруженные общей соединительнотканной оболочкой 

(определите истинность утверждения и обоснуйте свой ответ). 
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15. Большой мозг состоит из правого и левого полушарий, и 

расположенного между ними промежуточного мозга (определите 

истинность утверждения и обоснуйте свой ответ). 

16. Какие виды кодирования имеют место в ЦНС при приеме и 

передаче сигнала?  

17. Какую роль выполняют в обеспечении восприятия левое и правое 

полушария мозга? 

18. В чем состоят особенности психофизиологического подхода к 

определению функциональных состояний?  

19. В чем состоят различия между быстрым и медленным сном?   

20. Какова роль вегетативной нервной системы в адаптации организма?  

21. Как действует искусственная обратная связь? 

22. Какие структурные образования мозга контролируют состояние 

сознания?  

23. В чем состоит содержание сознания как психофизиологического 

феномена?   

24. Какие условия способствуют осознанию слабого раздражителя? 

25. Чем обусловлена кожно-гальваническая реакция? 

26. Что дает оценка состояния сердечно-сосудистой системы (сердца и 

периферических сосудов)?  

27. Какова интерпретация изменений показателей полиграфических 

каналов?  

28. Какие новые возможности открывают современные методы 

исследования мозга и каковы их ограничения? 

29. Какова роль гормональной системы в регуляции поведения и 

состояний человека?  

30. О чем свидетельствует покраснение или побледнение лица человека 

при стрессе?  

31. Функциональная значимость ритмов электроэнцефалограммы и 

вызванных потенциалов мозга  

 

Задания 3 типа 

 

Типовое задание 1. Установите соответствие (обоснуйте свой ответ) 

 

1. Понятие – его определение 

А плодный период 1 индивидуальное развитие особи от зарождения до конца жизни 

Б внутриутробный 

период 

2 период развития организма, начинающийся через 2 месяца после 

образования зиготы и продолжающийся примерно 32 недели 

В онтогенез 3 процесс исторического развития мира живых организмов как в 

целом, так и отдельных таксономических групп 

Г филогенез 4 период развития организма от рождения и до конца жизни 

  5 период развития организма от образования зиготы до рождения 
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  6 период, охватывающий первые 8 недель после образования зиготы 

 

2. Нервное окончание – отросток 

А рецептор 1 дендрит сенсорного нейрона 

Б эффектор 2 аксон сенсорного нейрона 

В синаптическое окончание 3 дендрит ассоциативного нейрона 

  4 аксон ассоциативного нейрона 

  5 дендрит эффекторного нейрона 

  6 аксон эффекторного нейрона 

 

3. Понятие – его составляющие 

А центральная нервная 

система  

1 спинной мозг и спинномозговые нервы 

Б периферическая НС 2 спинномозговые и черепномозговые нервы и их 

окончания 

В вегетативная НС 3 головной мозг и черепномозговые нервы 

Г соматическая НС 4 отделы головного и спинного мозга, а также нервы, 

иннервирующие скелетную мускулатуру и органы чувств 

  5 отделы головного и спинного мозга, а также нервы, 

иннервирующие внутренние органы 

  6 головной и спинной мозг 

 

4. Локализация ядер спинного мозга – тип нейронов 

А задние рога 1 симпатические нейроны 

Б передние рога 2 парасимпатические 

В спинномозговой ганглий 3 ассоциативные 

Г боковые рога 4 чувствительные 

  5 двигательные 

 

5. Отдел ствола ГМ – анатомические образования 

А продолговатый мозг 1 коленчатые тела 

Б мост 2 четверохолмие 

В средний мозг 3 зрительный перекрест 

Г промежуточный мозг 4 перекрест пирамид 

  5 эпифиз 

  6 гипофиз 

  7 серый бугор 

 

6. Отдел ствола ГМ – ядра и нервные центры 

А продолговатый мозг 1 нейросекреторные ядра 

Б мост 2 красное ядро 

В средний мозг 3 черная субстанция 
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Г промежуточный мозг 4 сосудодвигательный центр 

  5 высшие подкорковые вегетативные центры 

  6 ядра олив, тонкого и клиновидного пучков 

  7 дыхательный центр 

 

7. Отдел ствола ГМ и ядрами черепно-мозговых нервов, в нем 

расположенными: 

А продолговатый мозг 1 ядро языкоглоточного нерва (IX пара) 

Б мост 2 ядро преддверно-улиткового нерва (VIII пара) 

В средний мозг 3 ядро глазодвигательного нерва (III пара) 

Г промежуточный мозг 4 ядро блуждающего нерва (X пара) 

  5 ядро лицевого нерва (VII пара) 

  6 ядро блокового нерва (IV пара)  

 

8. Функция – анатомическая структура 

А подкорковые центры слуха 1 красное ядро 

Б подкорковые центры зрения 2 черная субстанция 

В регуляция непроизвольных движений 3 ядра верхних холмиков четверохолмия 

Г иннервация глазодвигательных мышц 4 ядра нижних холмиков четверохолмия 

  5 латеральные коленчатые тела 

  6 медиальные коленчатые тела 

  7 ядро III пары черепных нервов 

  8 ядро IV пары черепных нервов 

 

9. Название доли больших полушарий – локализация 

А лобная доля 1 в глубине латеральной борозды 

Б теменная доля 2 между центральной и теменно-затылочной бороздой 

В затылочная доля  3 кпереди от центральной борозды 

Г височная доля 4 отделена от других латеральной бороздой 

  5 позади теменно-затылочной борозды 

 

10. Доля больших полушарий – борозды и извилины 

А лобная доля 1 предцентральная борозда 

Б теменная доля  2 парагиппокампальная извилина и крючок 

В затылочная доля  3 постцентральная извилина 

Г височная доля 4 шпорная борозда  

  5 угловая и надкраевая извилины 

 

11. Зона коры – локализация 

А зона мышечно-суставной и кожной 

чувствительности 

1 крючок парагиппокампальной извилины 

Б вкусовая и обонятельные зоны 2 средний отдел верхней височной извилины 

В зрительная зона 3 затылочная доля, края шпорной борозды 

Г слуховая зона 4 предцентральная извилина 
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Д двигательная зона 5 постцентральная извилина 

 

12. Отдел мозжечка – функция 

А клочок 1 бросковые и тонкие координационные движения верхних 

конечностей 

Б червь 2 координация движений глаз, головы и шеи 

В полушария 3 координация движений туловища и ног 

 

Типовое задание 2.  

Заполнить   таблицу по следующей теме курса: 

 1. Спинной мозг, строение и основные проводящие пути; 

2. Продолговатый мозг, строение и основные проводящие пути; 

3. Задний мозг    

а.) строение моста, основные проводящие пути; 

б.) строение мозжечка, основные проводящие пути; 

4. Средний мозг, строение и основные проводящие пути; 

5. Промежуточный мозг, строение и основные проводящие пути. 

 

Найдите соответствия определения и понятия 

Понятие Определение 

1. Агнозии 1. вид агнозии, при котором больной, правильно оценивая 

отдельные предметы изображения, не может понять смысла 

изображения в целом. 

2. Предметная 

агнозия 

2. особое нарушение зрительного гнозиса, при котором у 

больного теряется способность распознавать реальные лица или 

их изображения (фото, рисунки и т.п.). 

3. Лицевая агнозия 3. вид агнозии, при котором больной плохо ориентируется в 

пространственных признаках изображения. 

4. Оптико-

пространственная 

агнозия 

4. гностические расстройства, возникающие при корковых 

очагах поражения мозга. 

 

Типовое задание 3-7 

Найдите соответствия определения и понятия 

Понятие Определение 

Оптико-

пространственная 

агнозия 

форма апраксии, проявляющаяся в виде нарушений про-

граммирования движений, отключении сознательного контроля за их 

выполнением, замены нужных движений моторными шаблонами и 

стереотипами. 

«Буквенная 

агнозия» 

форма апраксии, в основе которой лежит расстройство зрительно-

пространственных синтезов, нарушение пространственных 

представлений, апраксия позы, трудности выполнения 

пространственно-ориентированных движений. 

Цветовая агнозия форма апраксии, при которой движения больных становятся плохо 

управляемыми, неидентифицированными (симптом: «рука-лопата»). 
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Понятие Определение 

Апраксия вид агнозии, при котором больной, правильно оценивая отдельные 

предметы изображения, не может понять смысла изображения в 

целом. 

Кинестетическая 

апраксия 

вид агнозии, при котором больной различает цвета, но не знает, какие 

предметы окрашены в данный цвет. 

Пространственная 

апраксия 

вид агнозии, при котором больной, правильно копируя буквы, не 

может их читать. 

Псевдоагнозия форма апраксии, проявляющаяся в нарушении последовательности, 

временной организации двигательных актов. 

 

Задание 8 

1.Составьте логическую схему базы знаний.  

2. Установите соответствие между понятиями. 

 

Задание 9. Какие Вам известны процедуры оценки познавательных 

процессов: 

Ранг Оценочный 

показатель 

Предъявляемые требования  Процедура 

оценки 

1 Внимание и 

восприятие 

1. умение выбирать при наблюдении 

данные, необходимые для решения 

поставленной задачи 

2. способность быстро переключать 

внимание с одного вида работы на 

другой 

3. способность длительное время 

сохранять устойчивое внимание, 

несмотря на усталость и посторонние 

раздражители 

4. умение выполнять несколько 

действий одновременно   

5. глазомер на расстояние, скорость, 

размер.    

 

??? 

 

Задание 10. Какие Вам известны процедуры оценки познавательных 

процессов 

Ранг Оценочный 

показатель 

Предъявляемые требования Процедура 

оценки 

1 Скорость 

реакции 

6. быстрота и точность движений 

7. быстрая реакция на неожиданное 

слуховое впечатление посредством 

определённых движений. 

8. способность быстро и безошибочно 

действовать в чрезвычайной ситуации 

??? 

 

Задание 11. Сформулируйте ПВК, обеспечивающие эффективность  
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 Критерий оценки ПВК,  обеспечивающие эффективность  

1 Производительность труда ??? 

  

Задание 12. Приведите пример основных правил, которые в процессе 

тестирования полиграфолог должен соблюдать (не менее 5). Обоснуйте 

свой ответ.  

Задание 13.  Какие основные положения должен содержать инструктаж 

испытуемого при проведении тестирования на полиграфе? (не менее 5) 

Обоснуйте свой ответ.  

Таблица 1.   Центральная нервная система, особенности строения и 

развития 
  

№ Название отдела 

ЦНС 

Филогене-

тические 

аспекты 

строения 

Онтогенет

ические 

аспекты 

строения 

Внешнее 

строение и 

топография 

Внутреннее 

строение 

Основные 

проводящие 

пути 

1 Спинной мозг      

2 Продолговатый 

мозг 

         

3 Задний мозг          

  Мост           

  Мозжечок           

4 Средний мозг           

5 Промежуточный 

мозг 

          

  
 



КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ФИЛИАЛ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Педагогическая риторика» 

 

Направление подготовки:       44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль подготовки:              Психолого-педагогическая деятельность 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения:                      заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Черкесск 2023 

 



2 

Содержание 

 
1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ ...................................................................................... 3 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ .......................................................................................................................... 5 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ................................................................................................... 6 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................................................... 7 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................................................................................... 8 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................................................................................... 16 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ...................................................................................................................... 19 

 

 

 



3 

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогическая риторика» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Изучение дисциплины «Педагогическая риторика» способствует 

формированию у студентов системы педагогических знаний, 

педагогического мышления, педагогических способностей: аналитических, 

коммуникативных, рефлексивных, креативных и других, необходимых при 

решении профессиональных и жизненных проблем. Обязательным 

условием востребованности риторического знания является его 

прикладной характер. Теоретические положения риторики всегда 

направлены на практическое применение, на решение реальных задач, 

связанных с жизнедеятельностью человека. Знания, получаемые в курсе 

риторики во многом носят инструментальный характер (знания о способах 

деятельности), что обеспечивает формирование коммуникативно-речевых 

умений, коммуникативной компетентности говорящих и пишущих. 

   

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Педагогическая риторика» является получение 

систематизированных знаний о русском языке и особенностях 

профессиональной речи педагога, формирование и развитие умений и 

навыков, необходимых для эффективной коммуникации в процессе 

профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

• овладеть риторическими знаниями о правилах и нормах общения, о 

требованиях к речевому поведению и различных коммуникативно-речевых 

ситуациях; 

• научиться использовать коммуникативно-речевые (риторические) 

умения; 

• изучить особенности педагогического общения, специфику 

коммуникативно-речевых ситуаций в профессиональной деятельности; 

• развивать умение решать коммуникативные и речевые задачи в 

конкретной ситуации общения с учётом межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом, философском контекстах; 



4 

• сформировать умение применять полученные знания, умения в 

новых постоянно меняющихся условиях той или иной коммуникативной 

ситуации, взаимодействуя с участниками образовательных отношений. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образователь

ной 

деятельности 
выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен 

уметь 

выпускник 

должен 

иметь 

практически

й опыт 

Способность 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

 

ОПК-7 ОПК 7.2 

Взаимодействует с 

представителями 

организаций 

образования, 

социальной и 

духовной сферы, 

СМИ, бизнес-

сообществ, 

выстраивает 

конструктивное 

общение с 

коллегами и 

родителями по 

вопросам 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 

подходы к 

определению 

понятия 

«риторика», 

риторический 

канон, основы 

речевой 

деятельности, 

особенности 

педагогическог

о общения 

определять 

коммуникат

ивные цели 

говорящего, 

учитывать 

особенности 

общения в 

различных 

ситуациях, 

создавать 

индивидуаль

ный речевой 

стиль 

создания 

публичного 

выступления, 

техникой 

подготовки 

высказывания. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практически

е занятия 

Самостояте

льная 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование  

тем 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

Тема 1. 

Педагогическая 

риторика как наука. 

2          10 Эссе/10 

 

Тема 2. Роль 

общения в 

социальной 

практике. 

 2       10 Тест/10 

 

Тема 3. Текст 

(высказывание) как 

единица общения, 

как продукт 

социального 

взаимодействия. 

2        10 Доклад- 

презентация 

/20 

 

Тема 4. 

Индивидуальный 

стиль речи учителя. 

2 2        16 Участие в 

семинаре в 

диалоговом 

режиме/10 

Эссе /10 

Тема 5. 

Продуктивные виды 

речевой 

деятельности. 

 2       10 Эссе/10 

Тест/10 

Тема 6. 

Риторический канон 

как основа создания 

текста. 

       10 Участие в 

семинаре в 

диалоговом 

режиме /10 

Эссе /10 

Всего 

 

4 4 4       56 100 

Контроль, час 4 зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

72 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Педагогическая риторика как наука. 

Риторика и ее роль в развитии гуманитарных наук. Предмет 

риторики. Основные подходы к определению понятия «риторика». 

Эволюция предмета риторики: от античности к современности. 

Зарождение риторики Риторика Древней Греции и Древнего Рима. 

Различные подходы к определению риторики. Педагогическая риторика 

как разновидность частной риторики. Цели, задачи и содержание 

педагогической риторики как вузовской дисциплины. Педагогическая 

риторика как синтез достижений наук гуманитарного цикла 

(лингвопрагматики, неориторики, коммуникативной лингвистики, 

социолингвистики, психолингвистики, психологии, социологии и др.). 

 

Тема 2. Роль общения в социальной практике. 

Сущность, функции и средства общения. Виды и формы общения 

(устное – письменное; вербальное – невербальное; монологическое – 

диалогическое; фатическое – нефатическое; контактное – дистантное; 

опосредованное – непосредственное; официальное – неофициальное; 

межличностное – групповое – массовое и т. д.).  

Культура речи как необходимое условие эффективного общения. 

Современная теоретическая концепция культуры речи Эффективность 

общения. Условия реализации эффективного общения (языковая и речевая 

компетентность; психологическая компетентность; коммуникативная 

компетентность). Особенности общения в ситуации «учитель – ученик» 

(«учитель – группа учащихся»).  

 

Тема 3. Текст (высказывание) как единица общения, как продукт 

социального взаимодействия. 

Текст как динамическая единица. Основные признаки текста. 

Категории текста (информативность, цельность и связность, 

завершенность, модальность и др.). Типология текстов. Первичные и 

вторичные тексты. 

Стили речи и стилистическая окраска текста. Речевой жанр как 

типизированное высказывание. Речевой акт и речевой жанр. Речевой жанр 

и риторический жанр. Умение понимать (интерпретировать) и создавать 

тексты (высказывания) как необходимые условия результативного 

общения. Речевая деятельность. Выразительность речи. Условия и 

средства создания выразительности. 

 

Тема 4. Индивидуальный стиль речи учителя. 

Индивидуальный стиль речи учителя как система речевых средств и 

приемов педагогического воздействия, как индивидуальная манера 

исполнения речевых актов в профессиональном (педагогическом 

общении). 



8 

Вербальный, интонационный и кинетический (жесто - мимическое 

поведение) компоненты индивидуального стиля. 

Индивидуальный речевой стиль как стиль педагогического общения, 

как индивидуальная форма коммуникативного поведения учителя. 

 

Тема 5. Продуктивные виды речевой деятельности. 

Специфика продуктивных видов речевой деятельности. 

Взаимодействие устной и письменной речи. Общее и различное в 

природе устной и письменной речи. Механизмы речи, обеспечивающие 

создание устных и письменных высказываний: механизм репродукции; 

механизм выбора языковых средств; механизм комбинирования языковых 

средств, в процессе создания элементов высказывания; механизм 

упреждения, антиципации; механизм дискурсивности. 

Роль внутренней речи в формировании высказывания (обдумывание 

замысла; планирование; выбор класса поведения; первоначальное 

представление о путях реализации замысла). Переход к внешней речи. 

Коммуникативный успех (эффект) речевой деятельности. 

Коммуникативные помехи и причины их появления. 

 

Тема 6. Риторический канон как основа создания текста. 

Риторический аспект создания устных и письменных высказываний. 

Риторический канон – путь от замысла к слову. Инвенция 

(нахождение, изобретение того, что следует сказать или написать). 

Диспозиция (расположение содержания высказывания). Элокуция 

(выражение, обличение мысли в слова). Запоминание и произнесение 

созданного текста. Структура аргументации: тезис, аргументы и 

демонстрация. Типы спора. Приёмы и уловки, используемые в споре. 
 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины «Педагогическая риторика» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, 

практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в лекции 

Лекция – систематическое, последовательное изложение 

преподавателем учебного материала. Для лучшего усвоения учебного 

материала на лекции преподаватель сопровождает свой рассказ слайдами 

презентации, на которые вынесены основные термины, классификации и 

наглядная информация (рисунки, схемы, фото) и т.д. Основная цель 

лекций - формирование ориентировочной основы для последующего 

усвоения учебного материала курса. Изучение дисциплины начинается с 

вводной лекции, в которой преподаватель знакомит студентов с целью и 
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назначением курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин. 

Далее дается общий обзор курса, определяется его значение для будущей 

практической работы студентов. Самостоятельная работа студента на 

лекции заключается в осмыслении новой информации и краткой 

рациональной ее записи. В процессе лекций рекомендуется записывать 

основные понятия и формулировки, научные выводы, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. В ходе лекционных занятий следует не только слушать излагаемый 

материал, но очень важно участвовать в анализе примеров, предлагаемых 

преподавателем, в рассмотрении и решении проблемных вопросов, 

выносимых на обсуждение. В течение лекционного занятия стоит задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций.  

В конце лекции преподаватель указывает, какие конкретно вопросы 

лекции будут рассматриваться на практических занятиях, как лучше 

студентам подготовиться к данным занятиям. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников. 

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 
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с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

тестовых заданий 

Важнейшей составляющей организации учебного процесса по курсу 

«Педагогическая риторика» является тестирование. Тестовые задания, 

ориентированы на базовые знания той или иной темы изучаемый 

дисциплины. Тестовые задания направлены на проверку усвоения 

теоретических понятий, понимания научных основ преподаваемой 

дисциплины, сформированности когнитивных умений. Преимущества 

тестовых заданий: - возможность быстро оценить знания, умения, навыки 

обучающихся; использование на любом этапе обучения. По темам 

дисциплины «Педагогическая риторика» предлагаются простые тестовые 

задания с выбором ответа в закрытой форме, на установление правильной 

последовательности, тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос 

испытуемый должен предложить свой ответ: вписать слово (слова), 

словосочетание), на соответствие, компетентностные вопросы( на анализ 

ситуации). Тестовые задания оцениваются по количеству правильных 

ответов обучающихся. Примеры тестовых заданий приведены в разделе 7. 

 



11 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите мотивировать 

свою аудиторию, убедить, заразить какой-то идеей или формально 

отчитаться. 

2. Определить, каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, какова будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер). 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; 

• план сообщения; 

• краткие выводы из всего сказанного; 

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью получить знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развить навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. 

Докладчик должен знать и уметь: 
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• сообщать новую информацию; 

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия; 

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать: 

• название, сообщение основной идеи; 

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должна даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся для участия в семинаре 

в диалоговом режиме 

Семинарское занятие в диалоговом режиме структурировано 

следующим образом: 

 Вступление преподавателя должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой он должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

Обсуждение (диалого) целенаправленного конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
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лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем / вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом. 

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе — это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  
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Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию / анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков – 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т. д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 
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исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Требования к оформлению эссе 

Эссе представляется в электронном виде в формате PDF. Эссе 

обязательно имеет титульный лист, на котором указывается полное 

наименование образовательного учреждения, наименование работы, 

наименование дисциплины, Ф.И.О. обучающегося, группа и Ф.И.О. 

преподавателя. 

Объем эссе – не менее 350 слов. 

Эссе – самостоятельная работа обучающегося, поэтому она 

проверяется на уникальность, которая должна составлять не менее 80%. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в 

рамках изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. 

Педагогическая 

риторика как 

наука. 

Педагогическая риторика 

как синтез достижений наук 

гуманитарного цикла 

(лингвопрагматики, 

неориторики, 

коммуникативной 

лингвистики, 

социолингвистики, 

психолингвистики, 

психологии, социологии и 

др.). 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС,   

с Интернет-

ресурсами, 

написание эссе 

Эссе 

Тема 2. Роль 

общения в 

социальной 

практике. 

Культура речи как 

необходимое условие 

эффективного общения. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС,  

 с Интернет-

ресурсами, 

Подготовка к 

тестированию 

Тест 

Тема 3. Текст 

(высказывание) как 

единица общения, 

как продукт 

социального 

взаимодействия. 

Выразительность речи. 

Условия и средства создания 

выразительности. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС,  

 с Интернет-

ресурсами, 

подготовка доклада-

презентации 

Доклад-

презентация 

Тема 4. 

Индивидуальный 

стиль речи 

учителя. 

Индивидуальный речевой 

стиль как стиль 

педагогического общения, 

как индивидуальная форма 

коммуникативного 

поведения учителя. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС,  

с Интернет-

ресурсами, 

Подготовка к 

семинару в 

диалоговом режиме 

Написание эссе 

Участие в 

семинаре в 

диалоговом 

режиме 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 5. 

Продуктивные 

виды речевой 

деятельности. 

Коммуникативные помехи и 

причины их появления. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

с Интернет-

ресурсами, 

Написание эссе 

Подготовка к 

тестированию 

Эссе 

Тест 

Тема 6. 

Риторический 

канон как основа 

создания текста. 

Риторический аспект 

создания устных и 

письменных высказываний. 

Приёмы и уловки, 

используемые в споре. 

 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание конспекта, 

с Интернет-

ресурсами, 

подготовка к 

семинару в 

диалоговом режиме, 

написание эссе 

Эссе 

Участие в 

семинаре в 

диалоговом 

режиме 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 Основная литература 

 

 1. Тимонина, И.В. Педагогическая риторика: учебное пособие : [16+] 

/ И.В. Тимонина. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2012. – 300 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru 

 2. Педагогическая риторика: практикум: [16+] / сост. И.В. Тимонина 

; Кемеровский государственный университет, Межвузовская кафедра 

общей и вузовской педагогики. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2017. – 174 с. : ил. То же [Электронный 

ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru 

3.Аннушкин, В. И. Риторика: экспресс-курс / В. И. Аннушкин. – 8-е 

изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 224 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Педагогическая риторика : учебник для вузов / Л. В. Ассуирова [и 

др.]. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07378-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469089 

Дополнительная литература: 

1. Поварнин С. И. Спор: о теории и практике спора. Научно-

популярное издание. / С. И. Поварнин. – М.: Флинта, 2017. – 117 с. То же 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232814
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481599
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
https://urait.ru/bcode/469089


17 

[Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru 

2. Стернин И.А. Основы речевого воздействия: учебное пособие. -3-е 

изд., стер. - М.: Берлин, Директ-Медиа, 2015. - 289 с. – То же 

[Электронный ресурс]. – URL:https: //biblioclub.ru 

3. Педагогическая риторика. Практикум : учебное пособие для вузов / 

под редакцией Т. И. Зиновьевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 190 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07523-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489255 

4. Риторика : учебник для среднего профессионального образования / 

В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 414 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03888-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470061 
 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

 

№ 
Наименование ресурса Ссылка 

1.  
Федеральный портал: 

Российское образование 
www.edu.ru 

2.  
Научно-теоретический 

журнал «Педагогика» 
www.pedagogika-rao.ru 

3.  
Электронная 

гуманитарная 

библиотека 

www.gumfak.ru 

4.  
Педагогическая 

библиотека 
http://www.pedlib.ru 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93762
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375253
https://urait.ru/bcode/489255
https://urait.ru/bcode/470061
http://www.edu.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.pedlib.ru/
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Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Форма 

учебного 

занятия, по 

которому 

проводится 

ТКУ 

Шкала и критерии оценки 

1. Эссе 10-9 – студент полностью раскрыл тему, текст построен в 

публицистическом стиле; соблюдена логика изложения, 

приведены аргументы; отсутствуют речевые ошибки; 

8-7 - студент полностью раскрыл тему, текст построен в 

публицистическом стиле; соблюдена логика изложения; 

наличие не более 2 речевых ошибок. 

6-5 - студент в целом раскрыл тему, текст построен в 

публицистическом стиле; в основном соблюдена логика 

изложения, но есть композиционные недочеты; наличие не 

более 3 речевых ошибок. 

3-4 - студент в целом раскрыл тему, текст построен в 

публицистическом стиле; есть значительные нарушения 

логики изложения, композиционные недочеты; наличие не 

более 4 речевых ошибок. 

1-2 – недостаточный объем работы, тема раскрыта не 

полностью, нарушена логика изложения, отсутствуют 

аргументы, наличие более 5 речевых ошибок. 

2. Доклад-

презентация 

20-18– доклад соответствует теме, презентация грамотно 

построена, легка для понимания, докладчик свободно владеет 

материалом. 

17-13 – доклад в основном соответствует теме, докладчик 

владеет материалом, но есть некоторые недочеты в 

оформлении и представлении темы. 

12-8– доклад выполнен в основном правильно, но есть 

значительные ошибки, докладчик читает по презентации, 

затрудняется с ответом на вопросы. 

7-1 – доклад содержит менее 10 слайдов, не структурирован, 

тема плохо раскрыта, докладчик значительно затрудняется с 

ответом на вопросы. 

http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма 

учебного 

занятия, по 

которому 

проводится 

ТКУ 

Шкала и критерии оценки 

3. Тест  10-8 – получают обучающиеся, справившиеся с работой на 

100 – 90 %; 

7-6 – ставится в том случае, если верные ответы составляют 

80-70 % от общего количества; 

5-4 – ставится в том случае, если верные ответы составляют 60 

% от общего количества; 

3-1 –. ставится в том случае, если верные ответы составляют 

50 % от общего количества; 

0 – верных ответов менее 50% 

5. Семинар в 

диалоговом 

режиме 

8-10 - обучающийся изучил необходимую литературу и 

исчерпывающе ответил на вопросы к семинару, активно 

участвовал в обсуждении проблем изучаемой темы; 

6-8- обучающийся изучил необходимую литературу и ответил 

на большую часть вопросов к семинару, активно участвовал в 

обсуждении проблем изучаемой темы, в ответах есть 

некоторые неточности; 

4-5– обучающийся изучил часть необходимой литературы, 

ответил на 50-60% вопросов по семинару, участвовал в 

обсуждении, в ответах есть неточности; 

2-3 – обучающийся ответил на 30-40% вопросов к семинару, 

участвовал в обсуждении, но выводы недостаточно 

обоснованы, есть неточности и ошибки в ответах; 

1-2 - обучающийся ответил только на 10-20 % вопросов к 

семинару, не участвовал в обсуждении всех вопросов, есть 

неточности и ошибки в ответах. 

. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные вопросы к семинарам в диалоговом режиме 

Тема 1.  «Педагогическая риторика как наука» 

Используя высказывания Аристотеля и М.В. Ломоносова, 

охарактеризуйте риторику как науку и как искусство.  

«Риторика – это способность находить возможные способы 

убеждения относительно каждого данного предмета» Аристотель 

(древнегреческий философ 384-322 до н.э.) 

«Красноречие есть искусство о всякой данной материи красно говорит 

и тем преклонять других к своему об оной мнению» (М.В. Ломоносов 

(1711-1765), русский ученый). 

 

1. Назовите античных риторов и кратко расскажите о риторическом 

наследии каждого. Почему отношение к софистике и софистам было 
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двойственным и противоречивым? 

2. Почему М.В. Ломоносова называют «отцом русского 

красноречия»? Охарактеризуйте известные вам первые отечественные 

риторики. 

3. Сформулируйте свое определение педагогической риторики. 

4. Что роднит риторику и искусство и что отличает их друг от друга? 

5. В чем состоит смысл использования риторических знаний, умений, 

навыков в области вашей будущей профессиональной деятельности? 

6. Что роднит риторику и науку и что отличает их друг от друга? 

7. Перечислите основные задачи риторики. 

8. С какими науками связана риторика? В чем конкретно проявляется 

эта связь? 
 

Тема 4. «Индивидуальный стиль речи учителя». 

1. Что такое индивидуальный стиль учителя? 

2. Дайте характеристику вербального, интонационного и 

кинетического (жестомимическое поведение) компонентов 

индивидуального стиля. 

3. Охарактеризуйте стили общения. Какой стиль общения педагога 

представляется вам оптимальным. 

4. Что включает в себя речевой этикет учителя? 

5. Какое влияние оказывает стиль общения педагога на обучение, 

воспитание и развитие личности ребенка? 

 

Тема 6.  «Риторический канон как основа создания текста» 

 

1. Типы спора. 

2. Приёмы и уловки, используемые в споре. 

3. Каков самый первый шаг в споре? 

4. Что такое количество суждения? 

5. Каковы типы участников спора и их манеры? 

6. Какую манеру спора предпочитаете вы? 

7. Вспомните основные виды непозволительных уловок в споре. 

8. Каковы формы завершения спора? 

9. В чём отличие тезиса “виновность не доказана” от тезиса 

“подсудимый не виновен”. Корректно ли заменять один тезис другим? 

10. Как можно защититься от инсинуаций? 

 

Примерные темы эссе 

 

1.«Если хочешь стать хорошим оратором, то стань сначала хорошим 

человеком» (М.Т. Цицерон). 

2. В чем заключается искусство слушать собеседника? 

3.  Риторический идеал современности: какой он? 

4.  Современный идеал учителя: какой он? 
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5. В чём состоит проблема конфликта поколений? 

6. Почему спорт важен для человека? 

7. Моя будущая профессия. 

8. Как выбрать профессию? 

9.   Что значит найти себя? 

10.  Интернет – альтернатива реальности? 

11.  Должны ли быть границы «свободы слова»? 

12. Что несет прогресс человечеству? 

13. Индивидуализм или коллективное мышление? 

14. Делает ли реклама нашу жизнь лучше? 

15. Современные писатели. О чем они хотят рассказать читателю? 

16. Важна ли грамотность в современном обществе? 

17. Какова роль искусства в жизни человека? 

18. Как должна выглядеть школа (университет) будущего? 

19. Какую роль играет высшее образование в современном обществе? 

20. «Человек создан для счастья как птица для полета!»(В.Г. 

Короленко) 

21. Неизбежны ли социальные конфликты в современном обществе? 

 

 

Примерные темы докладов-презентаций 

 

1. Характер и речевое поведение.  

2. Образ адресата в риторике. 

3. Образ адресата в риторике. 

4. Образ слушателя в риторике. 

5. Современные концепции речевой деятельности. 

6. Типология тропов. 

7. Типология фигур. 

8. Основы мастерства спора. 

9. Риторика беседы. 

10. Риторика комплимента. 

11. Риторика делового общения. 

12. Риторика массовой коммуникации. 

13. Этика и риторика. 

14.  Риторика и невербальные коммуникации. 

15. Коммуникативная форма и риторика. 

16. История педагогической риторики. 

17. Правила построения ораторской речи в педагогической риторике. 

18. Этический компонент педагогической риторики. 

19. Педагогическая риторика среди других наук. 

20. Этика педагогического общения в средней школе. 

21. Ломоносовский период в русской риторике. 

22. Становление культуры речи как науки. 

23. Риторические труды М.В. Ломоносова. 
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24. Роль М.М. Сперанского в развитии риторики XIX в. 

25. Социально-политическое красноречие. 

26. Определение понятий «коммуникация», «речевая коммуникация», 

«коммуникативный акт», «коммуникативная ситуация», 

«коммуникативное пространство». 

27. Генезис научных концепций речевой коммуникации. 

28. Речевая коммуникация и общение.  

29. Структура коммуникационных процессов. 

30. Сущность, цели и функции речевой коммуникации. 

31. Субъекты коммуникативной ситуации (адресант и адресат 

(реципиент)). 

32. Субъект-субъектная направленность речевой коммуникации  

в педагогическом процессе. 

33. Специфика и условия эффективности педагогического общения. 

34. Коммуникативная активность в образовательном процессе. 

35. Невербальная коммуникация.  

36. Невербальная коммуникация и невербальное поведение.  

37. Классификация невербальной коммуникации. 

38. Влияние языка на мышление и поведение. 

39. Высказывание и дискурс как единицы вербальной коммуникации. 

40. Проблемы речи в общей теории деятельности. 

41. Педагогическая теория речевой деятельности. 

42. Проблема диалога: исторический анализ и современная 

интерпретация. 

43. Применение полемического диалога в образовательном процессе. 

44. Технология «Дебаты».  

45. Понятие языковой личности. Уровни языковой личности. 

46. Сущность и функции межличностной коммуникации. 

47. Понятия эффективности речевой коммуникации и обратной связи. 

48. Барьеры и пути их преодоления. 

49. Условия эффективности речевой коммуникации. 

50. Структурная характеристика речевой коммуникации 

 

Примерные тестовые задания 

1. Наиболее полно соответствует современным взглядам 

следующее определение риторики 

а) наука о речи, об ораторском искусстве 

б) наука об искусной, витиеватой, украшенной речи 

в) филологическая наука, изучающая отношение мысли к слову 

г) филологическая дисциплина, объектом которой является теория 

красноречия, ораторское искусство, способы построения выразительной 

речи во всех областях речевой деятельности (прежде всего в разных 

жанрах письменной и устной речи); близко соприкасается с поэтикой, 

стилистикой и культурой речи. 

 



24 

2. Риторика пересекается с рядом других гуманитарных 

дисциплин за счёт некоторых общих тем. Соотнесите эти темы и 

науки (буквы и цифры). 

А) Каждый ритор выбирает степень нормативности своей речи и 

степень архаичности / новаторства, при этом он руководствуется… 

Б) Ритор использует изобразительно-выразительные средства языка, 

которые являются предметом такой науки, как… 

В) Ритору требуется соблюдать законы объективного мышления и 

построения доказательств, что также входит в задачи такой науки, как… 

 

1) Поэтика 

2) Культура речи 

3) Логика 

 

3. Установите соответствие между типом расстояния и его 

значением 

1. Интимное расстояние 1. 45-120 см 

2. Публичное расстояние 2. 120-400 см 

3. Социальное расстояние 3. 400-750 см 

4. Персональное расстояние 4. 0-45 см 

 

4. К какому функционально-смысловому типу речи принадлежит 

текст «Сегодня – рубеж. История близко приблизилась к нам и с надеждой 

заглядывает нам в глаза: не ошибись, не струсь, не испугайся! Человек, 

сегодня ты еще многое можешь сделать, завтра может быть поздно! Будь 

умным, и не чужой дядя будет за нас решать, а мы сами должны отстоять и 

укрепить демократию и народовластие, другой силы нет» (М. Ульянов)? 

5. . Восстановите последовательность речепорождения (по И. А. 

Зимней): 

а) мотивация 

б) реализация высказывания во внешней речи 

в) формирование и формулирование мысли. 

 

6. В этих типах речевых сообщений используется 

кодифицированная речь 

а) лекция 

б) телефонный разговор 

в) разговор в семье 

г) политическая речь 

7. В этом жанре письменного сообщения преобладает 

функционально-смысловой тип речи – описание 

а) деловая переписка 

б) доверенность 
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в) туристический буклет 

г) любовная записка 

8. Определите жанр диалогической речи 

а) проповедь 

б) интервью 

в) лекция 

г) адвокатская речь 

 

9. Прочитайте текст: «Мы с ним пошли в дождик ну рыбу ловить / 

вообще обхохочешься / стоим там под дождем мокрые/ и это самое/ рыбу 

ну ловим / такие деловые ушли / короче ничего не поймали / я вообще рыбу 

не умею ловить / смотрю короче на крючок / у меня все в шарах-то стоит 

/ это самое мигает / и я так вытаскиваю лихорадочно / только ну 

червяков меняю» Какое качество речи нарушено? Трансформируйте 

текст, исправив нарушения. 

10. Прочитайте диалог. Оцените наличие условий реализации 

эффективного общения (языковая и речевая компетентность; 

психологическая компетентность; коммуникативная компетентность) 

у каждого персонажа. 
 

- Игорь Олегович, вызывали? – спросил капитан Мехреньгин. 

- Вызывали! – рявкнул подполковник. – Ты, Мехреньгин, деньги от 

кого получаешь? От общества защиты животных? Или от клуба любителей 

комнатного цветоводства? 

- Никак нет! – ответил капитан, честно выпучив глаза. 

- А от кого? – голос подполковника прозвучал обманчиво мягко. 

- От государства, конкретно – от органов защиты правопорядка… 

- Тогда почему, Мехреньгин, ты в рабочее время за государственный 

счет удовлетворяешь свое личное любопытство? 

- Что Вы имеете в виду, Игорь Олегович? – попытался снять 

напряжение капитан. 

- Кому Игорь Олегович, а кому товарищ подполковник! – рявкнул 

шеф. – И вопросы здесь задаю я! Вот мое место займешь – тогда и будешь 

задавать! А сейчас объясняй, почему у тебя дело Матренина не раскрыто, а 

ты делом Корольковой занимаешься? Забудь о Корольковой! 

- Так оно же тоже не раскрыто… - пробормотал Валентин. 

- Оно не у тебя не раскрыто, а у капитана Стукова! Это его головная 

боль, вот пусть он и занимается! А ты своей головной болью занимайся – 

Матрениным… 

- Я думал, мы все делаем одно общее дело… 

- Ты думал?!!! Думать здесь буду я! А ты иди – и расследуй своего 

Матренина!!! 

 

Оцените диалог по параметрам: 

 капитан Валентин подполковник 
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Мехреньгин 

Языковая и речевая 

компетентность 

  

Психологическая 

компетентность 

  

Коммуникативная 

компетентность 

  

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Педагогическая 

риторика» проводится в форме зачета. 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 

 Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-25 баллов 

Задание 2: 0-25 баллов 

Задание 3: 0-50 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Практическое задание выполнено правильно.  

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Практическое задание выполнено 

правильно, но есть 2-4 ошибки.  

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Практическое задание выполнено 

частично, допущено более 4 ошибок. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Практическое 

задание не выполнено. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Педагогическая 

риторика» проводится в форме зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Предмет, задачи педагогической риторики. 

2. Предмет риторики. 

3. Риторика, её место в системе научного знания и культуры. 

4. Пути взаимодействия риторики с основными областями 

гуманитарного и социального знания. 

5. Греческое ораторское искусство и риторика. 



27 

6. Аристотель – основатель науки риторики. 

7. Цицерон – теоретик и практик ораторского искусства. 

8. Общая характеристика развития западноевропейской риторики. 

9. Риторика в России. Основные единицы речевого общения. 

10. Организация вербального взаимодействия. 

11. Основные виды аргументов. 

12. Невербальные средства общения. 

13. Организация речевого общения. 

14. Виды речевой деятельности. 

15. Этапы создания текста. 

16. Коммуникативные качества речи. 

17. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, основные приёмы в 

поиске материала. 

18. Особенности расположение материала: правила введения, 

основной части и заключения. 

19. Стилистические фигуры. 

20. Культура устной речи. 

21. Социально-политическое красноречие. 

22. Логические и интонационно-мелодические закономерности речи. 

23. Жестово-мимические средства общения. 

24. Оратор и его аудитория. 

25. Письменные и речевые жанры в профессиональной деятельности. 

 

Задания 2-го типа 

1. Охарактеризуйте понятие педагогической риторики. Какова 

специфика педагогического общения? 

2. Каково соотношение понятий общения и коммуникации? 

Сравните этимологию и лексическую сочетаемость данных двух терминов, 

сделайте выводы. 

3. Назовите основные подходы к определению понятия 

коммуникации. 

4. Охарактеризуйте понятие коммуникативной ситуации. Какие 

модели коммуникативной ситуации Вы знаете? 

5. Что представляет собой речевая ситуация? Приведите примеры. 

6. В чём состоит различие между личным, публичным и массовым 

общением? По какому критерию выделены эти виды речевого общения? 

7. В чём состоит различие между официальным и неофициальным 

общением? 

8. Каковы условия успешной коммуникации? 

9. Определите понятие самопрезентации, назовите и кратко 

охарактеризуйте основные жанры данной коммуникативной стратегии. 

10. Какова структура визитной карточки? Назовите типовые ошибки, 

характерные для этого жанра. 

11. Какие приёмы и способы усиления собственного авторитета Вы 

знаете? 
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12. Назовите основные составляющие преподавательского имиджа. 

Произведите их анализ по визуальному (кинесика, проксемика, одежда) и 

акустическому (или, в терминологии Дж. Трейджера, паравербальному) 

параметрам. 

13. Дайте определение понятия «текст». Назовите основные 

требования к тексту, охарактеризуйте случаи несоблюдения таких 

требований. 

14. Какие основные этапы создания текста Вы знаете? 

15. Назовите четвёртый этап подготовки убеждающей речи. Какие 

мнемонические приёмы Вам известны? 

16. Охарактеризуйте этап исполнения убеждающей речи. Почему в 

древнегреческих риториках пятый канон именовался гипокризисом? 

17. Какие виды речи выделяют по их коммуникативной цели? 

18. Какие типы информирующей речи Вам известны? 

19. Назовите основные жанры информирующей речи, наиболее 

значимые для вузовского преподавателя и для школьного учителя (лекция, 

доклад, тезисы, статья, аннотация, отчёт, объявление, автобиография, 

сочинение, курсовая работа. 

20. Что представляет собой эпидейктическая речь? 

21. Определите понятие филиппики, расскажите об истории 

возникновения этого речевого жанра. Какой эпидейктический жанр 

противоположен филиппике? 

22. Какова роль языковой игры, шутки, «довода к смеху» (А. 

Шопенгауэр) в эпидейктической речи? Какие приёмы языковой игры Вам 

известны? Могут ли они пригодиться преподавателю? В каких случаях? 

23.  Назовите жанры эпидейктической речи, наиболее значимые для 

вузовского преподавателя и для школьного учителя (приветственный 

адрес, некролог, тост, реклама, комплимент, рецензия, анекдот, фельетон, 

инвектива, филиппика). 

24. Определите понятие «аргументирующая речь». 

25. Можно ли применить инструментарий классического канона к 

информирующей и эпидейктической речи? К чему ведёт такое 

применение? 

 

Задания 3-го типа 

Задание 1. Напишите заключение выступления по теме «Планировать 

жизнь или пустить все на самотек?» (вывод, итог, призыв к действию, 

закрепление впечатления от речи, просьба и побуждение).  

Задание 2. Подготовьте небольшой текст на тему «Жизнь в 

социальных сетях: за и против», сформулируйте тезис, аргументы, 

примените известные Вам риторические приёмы. 
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Задание 3. Подберите  аргументы к двум из следующих тезисов ( 

студентов): 

1) Школьная форма не нужна. 

2) Все должны заниматься спортом. 

3) Родители должны учитывать мнение детей при совершении 

больших покупок. 

4) Наличие диплома о высшем образовании не гарантирует получения 

престижной и высокооплачиваемой работы 

5) Взрослые дети обязаны помогать своим престарелым родителям. 

Задание 4. Е. Клюев в учебном пособии «Риторика» пишет: 

«...риторика знала и некоторое количество традиционно хороших зачинов, 

годных в принципе при любой доминирующей функции, но 

непосредственно соотнесенных все же с функцией привлечения внимания 

аудитории, — прямой вопрос к слушателям, цитата, наглядный пример, 

конкретный случай, юмористическое замечание, пословица и др.». 

Выберите тему будущего высказывания и придумайте зачины разных 

типов. 

Задание 5. Составьте сообщение на тему: «Что я знаю о тезисе?» 

Используйте данное ниже высказывание С.И. Поварнина. Не забудьте дать 

определение тезису! 

«Как хороший игрок должен иметь в виду положение и судьбу своего 

и чужого короля, какой бы ход ни задумывал, так и хороший оппонент, о 

чём бы он в доказательстве ни заводил речь, всегда в конечном счёте 

должен иметь в виду одну главную цель - тезис, его оправдание или 

опровержение» (Поварнин С.И.). 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы возрастной, 

педагогической и социальной психологии» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   

22.02.2018 № 122. 

Изучение дисциплины «Основы возрастной, педагогической и 

социальной психологии» ориентировано на получение обучающимися 

знаний о методологических основах возрастной, педагогической и 

социальной психологии; об особенностях функционирования сознания и 

социального поведения личности на разных этапах её развития; о 

социальных закономерностях взаимодействия между людьми; о 

психолого-педагогических приёмах и методах, обеспечивающих 

адекватное функционирование человека в различных условиях его 

жизнедеятельности.  

В рамках данного курса предполагается рассмотрение базовых 

категорий возрастной, педагогической и социальной психологии, 

описание основных методов исследования, анализ типичных социально-

психологических проявлений и основных средств педагогического 

воздействия, принятых в практике работы с разновозрастным 

контингентом обучающихся.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную   часть Блока 1 

учебных планов по программам бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы возрастной, 

педагогической и социальной психологии является формирование у 

студентов системных представлений о социально-психологических 

механизмах развития, формирования и становления личности и группы; 

выявление социально-психологической и возрастной специфики 

функционирования человека; знакомство с теоретическими моделями 

социально-психологического и социально-возрастного взаимодействия в 

рамках отечественных и зарубежных подходов; овладение знаниями, 

создающими основу социальной компетентности в области психолого-

педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• познакомить с базовыми категориями и понятиями возрастной, 

социальной и педагогической психологии; 
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• сформировать представления о природе поведения людей и 

специфике их функционирования на разных этапах возрастного 

развития; 

• познакомить с основными методологическими и 

исследовательскими проблемами в возрастной, социальной и 

педагогической психологии; 

• сформировать современные взгляды на возрастную динамику, 

специфику социального поведения и ее функционирование в 

условиях конкретной психолого-педагогической деятельности; 

• сформировать представления о теоретических подходах к 

пониманию закономерностей коммуникативного воздействия в 

условиях жизни и деятельности человека; 

• узнать об основных моделях социального поведения и о проблемах 

возрастных нарушений в различные периоды становления 

личности; 

• способствовать приобретению навыков использования полученных 

знаний по разнообразной проблематике в рамках изучаемой 

дисциплины. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной 

программой 

 

Результаты 

освоения 

ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компет

енции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы 

образовател. 

деятельност

и 

Выпускник 

должен 

знать 

Выпускник 

должен 

уметь 

Выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогически

е технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализа

ции обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся 

с особыми 

образовательн

ым и 

потребностями 

ОПК-6 ОПК-6.1. 

Осуществляет 

отбор и 

применяет 

психолого-

педагогические 

технологии (в 

том числе 

инклюзивные) с 

учетом 

различного 

контингента 

обучающихся. 

понятия и 

общемиров

оззренческ

ие 

категории 

психологии

, 

закономерн

ости 

развития 

психики, 

сознания и 

деятельнос

ти, 

соответств

ующие 

научному 

взгляду на 

мир и 

необходим

ые для 

решения 

поставленн

ых 

психолого-

педагогиче

ских задач 

применять 

понятийно–

категориальн

ый аппарат 

психологии, 

законы 

формирован

ия и 

развития 

психики как 

одного из 

аспектов 

мировоззрен

ческой 

позиции и 

психолого-

педагогическ

ого решения 

проблем 

психологическ

ого анализа 

методов и 

педагогически

х средств, 

обеспечивающ

их 

полноценное и 

развитие 

личности и 

группы 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практически

е занятия 

Самостоят. 

работа 

ОПК-6.2. 

Применяет 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу, 

специальн

ые 

технологии 

и методы, 

позволяющ

ие 

проводить 

коррекцио

нно-

развивающ

применять 

методы и 

средства 

психологии 

для 

обучения, 

развития, 

воспитания, 

в том числе 

обучающихс

наблюдения за 

различными 

типами людей, 

предугадывать 

их возможные 

стратегии 

поведения на 

различных 

уровнях 

коммуникации 
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формировать 

систему 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся. 

ую работу, 

формирова

ть систему 

регуляции 

поведения 

и 

деятельнос

ти 

обучающих

ся. 

я с особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми 

 

Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректироват

ь трудности в 

обучении 

 

ОПК-5 

ОПК-5.2. 

Обеспечивает 

объективность 

и достоверность 

оценки 

образовательны

х результатов 

обучающихся 

этапы и 

закономерн

ости 

личностног

о и 

социальног

о развития 

Контролиров

ать влияние 

социальных 

процессов и 

педагогическ

их техник на 

различные 

личностные 

свойства, в 

том числе на 

лиц с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

федеральных 

государствен

ных 

образователь

ных 

стандартов 

применения 

знаний 

возрастной, 

педагогическо

й и 

социальной 

психологии 

для решения 

задач 

педагогическо

го 

взаимодействи

я для 

различных 

групп 

обучающихся 

 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практически

е занятия 

Самостоят. 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
. 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о
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заочная форма 

Тема 1.  

Социально-

психологические 

исследования 

психического 

развития 

личности 

2 2  2   

  

       15 Доклад / 10  

Эссе/5 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/5 

Тема 2.  

Развитие 

личности 

2 2       15 Доклад / 10  

Эссе / 5  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/5  

Тема 3.  

Социализация 

личности 

 

2  2      15 Доклад / 10  

Эссе / 5  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/5  

Тема 4.  

Психология 

образовательно

й деятельности 

2 2  2      35 Доклад / 10  

Эссе / 5  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/5 

Тема 5.  

Психология 

педагогического 

общения 

      35 Доклад / 10  

Эссе/5 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/5  

Всего, час 8 6  6        115 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

144 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Социально-психологические исследования психического 

развития личности 

Введение в возрастную, педагогическую и социальную психологию. 

Предмет, задачи и методы исследования в психологии. Научные 

подходы к проблеме развития в отечественной и зарубежной 

психологии. Психическое и социальное развитие личности: сущность, 

движущие силы, факторы и закономерности. Проблемы возраста и 

возрастной периодизации психического развития. Взаимодействие 

процессов развития. Жизненный путь человека, историческая и 

культурная перспективы. Культурно-историческая концепция 

(Л.С. Выготский). Социальные факторы психического развития 

человека. Среда природная и социальная. Социальный опыт. Обучение и 

воспитание как сознательный и целенаправленный процесс воздействия 

старшего на подрастающее поколение. 

 

Тема 2. Развитие личности 

Психологические особенности развития личности в онтогенезе. 

Психология детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Психологические особенности подросткового возраста и кризисы 

развития. Стадиальность развития. Понятие о сензитивных периодах 

развития психики. Социальная ситуация развития. Ведущая 

деятельность. Возрастные новообразования. Периодизации 

(отечественный и зарубежный подходы). Возрастные кризисы на разных 

этапах развития личности. Подростковые акцентуации и «группы 

риска». Межличностные отношения на разных этапах жизненного цикла 

человека. Ценности и мотивация в структуре личности. Сферы 

активности, индивидуальный стиль и особенности взаимодействия с 

внешним миром. 

 

Тема 3. Социализация личности 

Межличностные отношения как форма проявления общественных 

отношений, их эмоциональная основа. Основные стороны процесса 

общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. Основные 

средства вербальной и невербальной коммуникации. Коммуникативные 

барьеры и способы их преодоления. Коммуникативная компетентность. 

Трансактный анализ в психолого-педагогических коммуникациях. 

Межличностное восприятие. Стереотипы и социальные установки, 

феномен каузальной атрибуции. Эмоциональная сторона 

межличностного восприятия – феномен аттракции в возрастной 

социальной и педагогической психологии. Теории групп и групповая 

динамика. 
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Тема 4. Психология образовательной деятельности 

Особенности современного этапа развития педагогической 

психологии. Психологические аспекты педагогического мастерства. 

Стратегии формирования новых знаний и способностей. Стратегия 

интериоризации и экстериоризации, стратегия проблематизации и 

рефлексии. Соотношение воспитания, обучения, развития. Методы 

воспитания и приёмы самовоспитания. Психология учебной 

деятельности. Педагогические способности. Личность преподавателя. 

Педагогическое оценивание. Стили педагогического руководства. 

 

Тема 5. Психология педагогического общения 

Психологическая характеристика личности. Психология команды. 

Стили педагогического руководства и создание атмосферы 

психологической поддержки в коллективе. Индивидуальные стили 

педагогической деятельности и организация оптимального 

педагогического общения. Педагогическая оценка. Субъективные 

ошибки оценивания.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные практикумы, а 

также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя. 

 

Методические указания для студентов по организации учебной 

деятельности на лекционных занятиях 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера.  

В процессе лекций студенту рекомендуется вести конспект, что 

позволит ему впоследствии вспомнить изученный учебный материал, 

дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, 

подготовиться к экзамену. 

Целесообразно записывать не только выводы, которые делает 

преподаватель в ходе лекции, но и информацию, отраженную на 

слайдах. Эта информация отражает основные положения темы, 

раскрывая базисные дидактические единицы, при этом формулируется 

кратко и лаконично. Для увеличения скорости записи конспекта 

рекомендуется вводить сокращения основных для изучаемой 

дисциплины, часто встречающихся терминов.  

В конце лекции (а иногда и по ее ходу) студенты имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции, для 
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уточнения собственного понимания транслируемой информации. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре  

Семинары проводятся в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок организации собственной активности на семинаре: 

) на первом аудиторном занятии студент выбирает темы 

докладов, которые обязуется подготовить к семинарам по 

соответствующим темам в ходе самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой; 

) во время семинара студент презентует подготовленный доклад, 

по завершении которого другие участники семинара могут задать вам 

уточняющие вопросы и вопросы на понимание;  

) даже если студент не выступаете с докладом, обязательным 

условием участия в семинаре является не только конспектирование 

ключевой информации доклада, но и активное участие в дискуссии 

после его завершения; 

) в конце занятия преподаватель оглашает набранные 

рейтинговые баллы текущего контроля успеваемости. 

В ходе подготовки и участия в семинарском занятии 

формируются и развиваются общекультурные компетенции студента.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум – это интерактивный обучающий формат 

для приобретения практических навыков в изучаемой данной  

дисциплиной области. Проводится в виде решения задач или 

практических заданий, сформулированных на основе практических 

ситуаций. 

Задание (содержание) типовых кейсов по соответствующим темам 

курса имеется в настоящей Программе. Получение дополнительной 

информации и формирование рабочих групп осуществляется в начале 

соответствующего практического занятия преподавателем. 

Порядок организации собственной деятельности во время 

ситуационного практикума: 

• в начале занятия студент получаете задание (кейс) по 

соответствующей теме курса; 

• кейс в зависимости от решаемых в ходе его выполнения задач, 

может решаться индивидуально или в микрогруппах (объявляется 

преподавателем); 

• после ознакомления с содержанием задания, преподаватель 

отвечает на уточняющие вопросы; 

• студенты самостоятельно (или при минимальной помощи 
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преподавателя) выполняют полученные задания (кейсы); 

• затем в зависимости от структуры проведения (по предварительной 

договоренности) представитель группы озвучивает ответ, по 

завершении которого преподавателем организуется его обсуждение;  

• если Вы являетесь участником группы докладчика, то в меру своих 

знаний, при возникновении у него затруднений во время дискуссии 

помогаете аргументировать решение группы; 

• если выступает докладчик другой группы, ваша задача внимательно 

выслушать представленное решение и задать вопросы к тем местам 

доклада, которые остались не понятны, мало аргументированы или 

учтены докладчиком; 

• в конце занятия преподаватель оглашает набранные вами 

рейтинговые баллы текущего контроля успеваемости. 

В ходе выполнения практикума формируются и развиваются 

профессиональные компетенции обучаемых. 

Требования к оформлению результатов практикума.  

Доклады, отражающие индивидуальное или коллективное 

решение кейса группой, представляются в устной форме с 

использованием иллюстративных материалов при необходимости. 

Творческая реализация доклада поощряется преподавателем бонусными 

баллами. 

 

Методические указания для студентов по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем и/или вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Основы рекреационной и 

реабилитационной деятельности» определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

 

Самостоятельная работа по подготовке к аудиторным 

занятиям: 

• важно, в самом начале изучения дисциплины, проверить 

наличие в индивидуальном электронном кабинете (мегакампус) рабочей 

учебной программы; 

• познакомиться с тематическим планом дисциплины (раздел 

III) соотнести с собственным расписанием, чтобы понять в какие даты 

будут проходить лекционные, семинарские и практические занятия. 

• затем прочитать методические рекомендации по изучению 

дисциплины (раздел V); 

• далее в рабочей учебной программе найти раздел IV и 
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познакомиться с содержательным наполнением тем курса. Особое 

внимание необходимо уделить дидактическим единицам без выделения 

полужирным шрифтом, так как именно они будут усваиваться в ходе 

семинарского занятия. 

Дидактические единицы, вынесенные на самостоятельное изучение 

отражены в ниже приводимой таблице. 

 

Подготовка к лекции 

• Ознакомление с программой дисциплины. 

• Приобретение учебно-методического пособия (учебника) 

• Наличие с собой средств для фиксации лекционной 

информации (ручка, тетрадь, планшет)  

Своевременное появление в аудитории 

 

Подготовка к семинару 

• предварительно с перечнем тем докладов, а также списком 

литературных/информационных источников, рекомендуемых для 

дополнительного углубленного изучения рассматриваемых на семинаре 

вопросов можно ознакомиться при обращении к рабочей учебной 

программе (разделы IX и IV соответственно); 

• в ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию 

студент подготавливает доклад по ранее выбранной теме, основные 

моменты которого отражает в презентации (максимум 7 слайдов). 

Презентация выполняется в программе Microsoft PowerPoint (2003-2013). 

Для отображения текстовой информации рекомендуется использовать 

шрифт Calibri, Arial, Tahoma (любой без засечек), размер букв минимум 

24 пт (лучше 28). Наличие наглядности в презентации (иллюстраций, 

рисунков, схем, графиков) обязательно.  

 

Подготовка к практическому занятию (ситуационному 

практикуму) 

Если нет специального задания от преподавателя по подготовке к 

ситуационному практикуму, то важно перед практическим занятием 

повторить теоретический материал (лекция, учебник) и быть готовым к 

активным действиям, направленным на формирование и развитие 

профессиональных компетенций. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
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соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для студентов по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного 

вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 
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очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

студенты, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как 

преподаватель, так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные 

вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по 

выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 
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3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме 

с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

Работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1.  

Социально-

психологические 

исследования 

психического 

развития 

личности 

Психическое и социальное 

развитие личности: сущность, 

движущие силы, факторы и 

закономерности. 

Взаимодействие процессов 

развития. Жизненный путь 

человека, историческая и 

культурная перспективы. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе 

порталах сети 

Интернет. 

Доклад 

Эссе 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

Работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Культурно-историческая 

концепция (Л.С. Выготский). 

Обучение и воспитание как 

сознательный и 

целенаправленный процесс 

воздействия старшего на 

подрастающее поколение. 

Подготовка 

доклада, 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Написание эссе 

Тема 2.  

Развитие 

личности 

Психология детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

Психологические особенности 

подросткового возраста и 

кризисы развития. Возрастные 

кризисы на разных этапах 

развития личности. 

Межличностные отношения на 

разных этапах жизненного 

цикла человека. Сферы 

активности, индивидуальный 

стиль и особенности 

взаимодействия с внешним 

миром 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе 

порталах сети 

Интернет. 

Подготовка 

доклада, 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Написание эссе 

Доклад 

Эссе 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 3.  

Социализация 

личности 

 

Коммуникативные барьеры и 

способы их преодоления. 

Межличностное восприятие. 

Стереотипы и социальные 

установки, феномен каузальной 

атрибуции. Теории групп и 

групповая динамика. 

 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе 

порталах сети 

Интернет. 

Подготовка 

доклада, 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Написание эссе 

Доклад 

Эссе 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 4.  

Психология 

образовательной 

деятельности 

Особенности современного 

этапа развития педагогической 

психологии. Соотношение 

воспитания, обучения, развития 

в спортивной деятельности. 

Методы воспитания и приёмы 

самовоспитания в спорте. 

Личность преподавателя. 

Педагогическое оценивание. 

Стили педагогического 

руководства. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе 

порталах сети 

Интернет. 

Подготовка 

доклада, 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

Доклад 

Эссе 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Немов Р. С. Психология: учебник: в 3 книгах. Книга 2. 

Психология образования. – Москва: Владос, 2016. – 609 стр. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Мандель Б.Р. Современные и традиционные технологии 

педагогического мастерства: учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 261 с.: [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Психология в 2 ч. Часть 1. Общая и социальная психология : 

учебник для вузов / Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией 

Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

7512-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470313 

Дополнительная литература: 

1. Психология физической культуры: учебник. – Москва: 

Спорт, 2016. – 624 с. Под общей ред. Яковлева Б.Л., Бабушкина Г.Д. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

2. Психология взаимодействия в спорте: учебно-методическое 

пособие / Под ред. Смоленцевой В.Н. – Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2015. – 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

Работы 

Форма 

текущего 

контроля 

подготовка отчета 

Написание эссе 

Тема 5.  

Психология 

педагогического 

общения 

Психологическая 

характеристика личности. 

Психология команды. Стили 

педагогического руководства и 

создание атмосферы 

психологической поддержки в 

коллективе. Индивидуальные 

стили педагогической 

деятельности и организация 

оптимального педагогического 

общения 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе 

порталах сети 

Интернет. 

Подготовка 

доклада, 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Написание эссе 

Доклад 

Эссе 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
https://urait.ru/bcode/470313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195
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123 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Хьюстон, М. Введение в социальную психологию: 

Европейский подход: учебник / М. Хьюстон, В. Штрёбе; пер. Г.Ю. 

Любимов. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 622 с.: ил. - (Зарубежный 

учебник). - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Мандель, Б.Р. Психология развития: полный курс: 

иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 743 с.: ил. - Библиогр.: с. 716-721. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

5. Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Возрастно-педагогическое 

консультирование : практическое пособие / Е. В. Неумоева-

Колчеданцева. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 307 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-

11301-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476037 

6. Савенков, А. И.  Педагогическая психология в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для вузов / А. И. Савенков. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 317 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02105-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470936 
 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

Заметки о психологии человека http://psiman.ru/ 

Спортивная психология «Мир Вашего Я» https://www.psychologist.ru/publicatio

ns/88.htm 

Лаборатория физической культуры и 

практической психологии 

http://www.self-master-

lab.ru/recommendation/recompsiho.ht

ml?id=85 

Профессиональный психологический сайт http://www.psychology.ru/ 

Лицом к лицу с психологией. Книги, статьи, 

фильмы. 

http://psy-vis.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644
https://urait.ru/bcode/476037
https://urait.ru/bcode/470936
http://psiman.ru/
https://www.psychologist.ru/publications/88.htm
https://www.psychologist.ru/publications/88.htm
http://www.self-master-lab.ru/recommendation/recompsiho.html?id=85
http://www.self-master-lab.ru/recommendation/recompsiho.html?id=85
http://www.self-master-lab.ru/recommendation/recompsiho.html?id=85
http://www.psychology.ru/
http://psy-vis.ru/
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текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 Лаборатория информационных технологий, оснащенная 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности, 

специализированной мебелью (мебель компьютерная (столы, стулья), 

стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории (персональный компьютер, колонки, микрофон); набором 

демонстрационного оборудования (мультимедийное оборудование 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
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Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky 

Total Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Ситуационные 

практикумы 

5 – решение найдено, результаты 

аргументированные, логика решения четкая и ясная, 

решение самостоятельное, студент опирается на 

соответствующую теоретическую базу;  

4 – решение найдено, но аргументация не четкая ход 

принятия решений недостаточно логичный, решение 

самостоятельное, студент опирается на 

соответствующую теоретическую базу; 

3   – решение является не полным, аргументация 

нечеткая, ход принятия решений недостаточно 

логичный, решение самостоятельное, студент 

частично владеет необходимой теоретической базой; 

2 – решение является частичным, аргументация 

неубедительная, рассуждение и изложение 

результата нелогичны, самостоятельность работы 

низкая, студент опирается на несоответствующей 

проблеме теоретические знания. 

 1 – решение является частичным, аргументация 

отсутствует, логику рассуждений студент 

представить не может, самостоятельность работы 

низкая, студент не владеет теоретической базой, 

необходимой для решения задачи; 

0 – задача  не решена. 

2 Доклады на семинарах Оценки доклада: 

8-10 – доклад выполнен в соответствии с 

требованиями:10 правильно оформленных слайдов 

презентации, грамотное использование 

терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно 

ответил на все вопросы преподавателя и 

обучающихся; 

5-7 – доклад выполнен в соответствии с 

требованиями, но с плохой презентацией, грамотное 

использование профессиональной терминологии, 

свободное изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на большинство 

вопросов преподавателя и обучающихся; 

1-4 – доклад выполнен с нарушением базовых 

требований, без презентации, докладчик был 

«привязан» к тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на вопросы преподавателя и 

обучающихся; 

0 – доклад не сделан вообще или сделан не по 

существу вопроса, докладчик не смог ответить на 

вопросы преподавателя и обучающихся. 

3 Эссе 5– тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, замечаний по оформлению нет, 

работа написана самостоятельно, структура эссе 

соответствует требованиям; 

4 – тема раскрыта в полном объеме, работа написана 

самостоятельно, есть замечания по оформлению по 

структуре работы; 
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Типовые контрольные задания  для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся 

 

Примерные темы докладов: 

 

Тема 1. Социально-психологические исследования психического 

развития личности 

1. Методологическое значение проблемы возрастной психологии 

2. Методологическое значение проблемы социальной психологии 

3. Методологическое значение проблемы педагогической психологии 

4. Проблема психологии новых социальных слоев в современном 

Российском обществе («средний класс», «частные собственники» и 

др.)  

5. Психология лидеров и социальных движений 

 

Тема 2. Развитие личности 

1. Человека как живая, сложная, открытая, самоорганизующаяся и 

саморазвивающаяся система.  

2. Особенности психического развития на различных возрастных 

этапах личностного роста. 

3. Проблема менталитета у детей разного возраста.  

4. Особенности развития личности в межэтнической среде. 

5. Особенности механизмов заражения, внушения и подражания в 

современных обществах.  

 

Тема 3. Социализация личности 

1. Социальная роль как способ поведения личности в системе 

общественных отношений.  

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

3 – тема раскрыта в полном объеме, структура 

работы нарушена, замечаний по оформлению нет, 

работа выполнена самостоятельно; 

2 – тема раскрыта не полно, нарушены правила по 

оформлению, структура не соответствует 

требованиям к эссе, налицо элементы заимствований 

из печатных источников 

2 балла – тема раскрыта не полно, нарушены 

правила по оформлению, структура не соответствует 

требованиям к эссе, налицо элементы заимствований 

из печатных источников 

1 – тема раскрыта в незначительной степени, 

оформления и структура работы не соответствуют 

требованиям, в содержании преобладают 

заимствования из различных источников. 

0  – эссе не выполнено 
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2. Историческое развитие форм общения и развитие общения в 

онтогенезе.  

3. Проблема социального влияния в общении.  

4. Особенности содержания понятия «общение» в отечественной 

психологии; единство общения и деятельности.  

5. Поведение подростков: почему подростки не слышат взрослых? 

6. Проблема эффективности речевого воздействия и толерантности в 

коммуникативной ситуации  

7. Проблемы юношеского возраста 

 

Тема 4. Психология образовательной деятельности 

1. Анализ подходов к использованию игры как метода 

психологической коррекции. 

2. Роль физической подготовки в школе. 

3. Спорт как средство борьбы с проблемой неуспешности ребёнка в 

школе 

4. Внутригрупповой статус и развитие личности ребёнка 

5. Коррекция эмоционально-личностных проблем подростка. 

6. Методы развития познавательной сферы школьника. 

Тема 5. Психология педагогического общения в спорте 

1. Организационно-методические условия успешной адаптации 

учащихся на разных этапах психического и социального развития  

2. Профилактика деструктивного конфликта в образовательном 

учреждении с помощью спортивной работы. 

3. Компьютеризация и спорт. 

4. Технология реализации деятельностного метода в развитии 

спортивных навыков. 

 

Примерные темы эссе 

 

Тема 1. Социально-психологические исследования психического 

развития личности 

1. Положительные и отрицательные стороны отечественных методов 

социально-психологического исследования личности. 

2. Положительные и отрицательные стороны зарубежных методов 

исследования личности. 

3. Сходство и отличия современных и зарубежных подходов к 

социально-психологическому исследованию личности 

4. Самый интересный взгляд на социально-психологическую теорию 

развития личности (на примере зарубежных концепций) 

5. Самый интересный теоретик (сравнительный подход к 

исследованию в социальной и педагогической психологии) 

Тема 2. Развитие личности 
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1. Способы самореализации личности в разные возрастные периоды. 

2. Смысл жизни и возраст человека. 

3. Порок и добродетель на границе желаемого и возможного 

4. Эмоциональный резервуар подростка. 

5. Мой возраст: основные проблемы и достижения. 

6. Психология развития и профессиональная деятельность 

социального психолога. 

 

Тема 3. Социализация личности 

1. Проблемы общения людей, проживающих в мегаполисе. 

2. Каким я хочу видеть себя в будущем: возрастно-психологические 

аспекты. 

3. Подростковый гедонизм 

4. Просоциальные и асоциальные молодежные группы 

5. Классические эксперименты в исследовании психологии 

поведения людей 

6. Формы девиантного поведения современных подростков 

7. Молодежные субкультуры 

 

Тема 4. Психология образовательной деятельности 

1. Русская педологическая школа и её роль в истории психологии 

2. Роль педологии через призму взглядов человека XXI века 

3. Духовная культура и её роль в формировании идентичности 

личности 

4. Меняет ли человека образование? 

5. Проблемы психолого-педагогической практики в век 

информатизации. 

 

Тема 5. Психология педагогического общения в спорте 

1. Стили педагогического общения и барьеры в общении. 

2. Психолого-педагогические критерии профессионального 

мастерства учителя и пути его повышения. 

3. Творческая активность учителя. 

4. Психология личности. 

5. Личность учителя: профессионально необходимые качества. 

 

Типовые кейс-задачи ситуационного практикума 

 

Задание № 1. 

К Вам обратилась мама подростка, которая постоянно злится и 

расстраивается из-за того, что ее дети (7-ми и 9-ти лет) дерутся друг с 

другом. Она чувствует: «Я бы хотела куда-нибудь провалиться и 

никогда больше их не видеть. Я чувствую беспомощность и 

безнадежность, у меня уже нет сил выносить их бесконечные стычки. Я 



25 

 

просто неудачница, у меня не получается их воспитывать. Я больше не 

могу выносить все это». Она думает о себе: «Я сдаюсь. Я не 

представляю, что я еще могу сделать. Я чувствую такую 

беспомощность. Я не умею воспитывать детей. Я должна их научить 

относиться лучше друг к другу. Почему я не могу этого сделать? Мне 

никогда не следовало бы иметь детей. У меня больше нет сил 

справляться с ними!»  Она думает о других: «Они никогда не перестанут 

ругаться. Они просто ненавидят друг друга. Они совершенно не 

слушают меня. Ужасные дети! Это безнадежно!» Она думает о ситуации 

(конфликте): «Это никогда не прекратится. Мне приходится терпеть их 

ссоры каждый день. Я больше не могу этого выносить!»  

Проанализируйте ее рассуждения, какие когнитивные ошибки 

(неконструктивные, искаженные или иррациональные суждения) вы 

можете здесь обнаружить? Как можно изменить ее убеждения, помочь 

ей оспорить их? 

 

Задание № 2. 

Используя ниже приведенную схему поведенческого портрета, 

опишите, пожалуйста, социально-психологические характеристики 

одного из известных литературных персонажей. В виде аргументов 

приведите соответствующие цитаты.  

Схема поведенческого портрета «героя» 

1. Описание социально-биографических характеристик 

▪ Имя 

▪ Пол 

▪ Возраст 

▪ Профессия 

▪ Семейное положение 

▪ Место проживания 

2. Описание поведенческих реакций:  

▪ в привычной для героя обстановке; 

▪ в стрессовой ситуации (например, конфликта). 

На основании данных описаний сделайте вывод о типе темперамента 

героя. 

3. Какие способности проявляются у героя? Какими задатками он 

обладает? 

4. Особенности характера, проявляющиеся в отношении к: 

▪ самому себе 

▪ другим людям 

▪ миру 

▪ труду и продуктам деятельности 

5. Характеристика направленности личности героя 

▪ цели 

▪ ценности 
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▪ мотивы 

▪ мировоззрение 

 

Задание № 3.  

При подготовке педсовета по теме «Как наши старшеклассники 

умеют учиться» завуч школы обратился к Вам с просьбой помочь в 

организации сбора необходимых данных. Как, с вашей точки зрения, 

должна быть построена беседа с учителями-предметниками и классными 

руководителями для получения нужной информации? Какие типы 

методик (заданий) Вы посоветуете использовать для проведения 

специального обследования учащихся? 

Объясните происшедшее с точки зрения особенностей 

темперамента Н. (с указанием типа темперамента и его свойств). В чем 

была ошибка руководства? 

 

Задание № 4.  

Предложите алгоритм обследования ребенка в следующей 

ситуации. Девочка – 7,5 лет, ученица первого класса. Маму волнуют 

проблемы с математикой. Делает очень много ошибок при решении 

примеров, ошибок не замечает, а если на них указывают, то пытается 

исправлять их путем угадывания. Говорит, что ничего не понимает по 

математике. При попытках мамы объяснить материал или решение 

конкретного примера – плачет, отказывается работать. С русским 

языком только одна проблема – путает на письме буквы «п» и «т», то же 

и при чтении 

 

Задание № 5.  

Директор школы А. – педантичный, целеустремленный человек, 

сдержанный внешне, одевающийся очень неброско. Стиль управления – 

авторитарный. Требует строго соблюдения дисциплины. В его школе 

работает очень общительный учитель физкультуры Б., который любит 

быть в центре внимания, веселить женщин, что, однако, не мешает ему 

успешно выполнять задания. Начальника считает занудой и «сухарем». 

Директор недолюбливает Б. за его демонстративность и веселость, 

кажущуюся легкомыслием. Кроме того, постоянные шутки Б. вызывают 

у А. подозрение, что Б. пытается подорвать его авторитет. Поэтому он 

ищет повода убрать Б. из школы, собирая понемногу информацию о 

промахах Б. 

Объясните, какие акцентуации характеров просматриваются у 

данных личностей и чем с точки зрения ведущих мотивов и других 

особенностей их акцентуаций объясняется их взаимная неприязнь. 

 

Задание № 6. Создайте три презентационных слайда на тему: 

«Критерии успешности директора школы», опираясь на его свойства 
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личности, социальную компетентность и опыт работы в школе. 

 

Задание № 7.  

Постройте профиль личности школьного учителя физкультуры, 

используя такие критерии, как темперамент, направленность личности и 

акцентуация характера, а также укажите степень необходимого развития 

психических процессов (познавательных, эмоциональных и волевых). 

 

Задание № 8.  

К сожалению, достаточно типична школьная ситуация предвзятого 

отношения учителя к ученику. Какая работа с педагогом и ребенком в 

данном случае может быть эффективной? 

 

Задание № 9.  

1. Определите возраст и особенности развития личности; 

смоделируйте систему признаков психического развития в этот 

период: 

• Интерес к школе и положительное отношение к ней; стремление 

запять новое положение школьника, желание учиться, заниматься 

серьезной учебной деятельностью. 

• Осведомленность об окружающем мире, количество накопленных 

ими представлений и понятий, качество мышления, уровень 

мыслительных процессов - анализа, синтеза, сравнения и умения 

с его помощью выделять сходные и отличительные признаки 

объектов, обобщения; любознательность; уровень развития 

внимания, памяти и других психических процессов. 
 

Задание № 10.  

Ценностные ориентации личности создаются на основе целостных 

представлений человека и выражаются в социальных установках, 

социальной оценке и социальном интересе. Определите в следующих 

высказываниях людей их ценностные ориентации: 

1. Все богатые должны помогать бедным. 

2. Большинство бизнесменов – это непонятные люди с непонятными 

идеалами. 

3. Нельзя убивать душу.  

4. Никому не дано судить других. 

5. Учителя должны уважать себя и детей. 
 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине  проводится в форме 

экзамена 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

 

-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат.  

 

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 

 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задания не решены 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Влияние значимого взрослого на развитие ребенка. 

2. История исследований социальных установок 

3. Лидерство и руководство. Теория происхождения лидерства  

4. Личность в группе. Социально-психологические качества личности.  

5. Межличностная аттракция 

6. Место общения в системе общественных и межличностных 

отношений. 

7. Невербальная коммуникация.   

8. Общая характеристика методов социально-психологического 

исследования 

9. Основные научные теории психического развития. 

10. Основные признаки и факторы нормального хода психического 
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развития психики ребенка. 

11. Понятие каузальной атрибуции 

12. Предпосылки появления педагогической психологии, как науки. 

13. Принципы и закономерности воспитания.  

14. Причины эмоционального сгорания педагогов.  

15. Проблема развития группы в социальной психологии 

16. Программа психологической коррекции педагогически запущенных 

детей.   

17. Процессы и эффекты научения путем подражания.  

18. Речь как средство коммуникации 

19. Сравнительный анализ возрастных периодизаций, разных авторов. 

20. Стили педагогического общения.  

21. Стратегии формирования новых знаний и способностей: 

экстериоризация, интериоризация, проблематизация, рефлексия.  

22. Сущность, структура и функции аттитюдов 

23. Теории развивающего обучения 

24. Факторы, движущие силы и условия психического развития. 

25. Этапы развития педагогической психологии.  

 

Задания 2 типа 

1. Барьеры педагогического общения и конфликты. Приведите 

примеры неадекватных взаимодействий между учеником и 

учителем. 

2. Влияние игровой деятельности на развитие ребенка. Приведите 

примеры игр или игровых ситуаций с точки зрения их влияния на 

психическое развитие дошкольника, школьника, подростка и 

взрослого. 

3. Давление группы на индивида. Феномен конформизма. Приведите 

примеры детского и школьного конформизма. 

4. Какие правила создания проблемных ситуаций можно использовать 

в работе преподавателя?  

5. Каково влияние семьи на формирование личности школьника?  

6. Каковы основные элементы эффективной модели преподавания.  

7. Методологические проблемы исследования психологии больших 

социальных групп. Приведите примеры деструктивного поведения 

подростков. 

8. Механизмы и эффекты межличностного восприятия. Приведите 

примеры ошибок восприятия в процессе взаимодействия учителя и 

учеников. 

9. Назовите основные подходы к психологии воспитания на примере 

спортивной деятельности.  
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10. Общение как обмен информацией между учителем и учеником. 

Приведите примеры «адекватных» и «неадекватных» 

взаимодействий. 

11. Основные направления мониторинга психофизиологического 

развития школьника. Приведите пример. 

12. Основные проблемы и противоречия личностного развития в 

подростковом возрасте. Приведите примеры деструктивных 

подростковых сообществ. 

13. Педагогическое общение: смысловые барьеры общения. Приведите 

пример. 

14. Перечислите психологические аспекты воспитательных технологий.  

15. Подходы к описанию структуры взаимодействия. Трансактный 

анализ. Приведите примеры различных трансакций. 

16. Приведите примеры манипуляций, которые используют студенты 

при сдаче экзаменов.   

17. Принципы педагогической психологии. Приведите пример. 

18. Проблема группы в социальной психологии. Классификация групп. 

Приведите примеры просоциальных и асоциальных подростковых 

групп. 

19. Рекомендуемые типы поведения для повышения эффективности 

преподавания.  Приведите пример. 

20. Родительский стиль воспитания и его влияние на особенности 

личности ребенка. Приведите примеры деструктивного воздействия 

взрослых на психику ребёнка. 

21. Роль общества в развитии личности. Понятие исторического 

времени. Как оптимизировать развитие личности ребёнка в 

современных социальных условиях? 

22. Содержание и механизмы социализации личности. Приведите 

примеры успешной и неуспешной социализации ребёнка. 

23. Социальная установка и реальное поведение. Приведите примеры 

влияния социальных установок на поведение людей разного 

возраста. 

24. Стили семейного воспитания. Взаимосвязь стиля воспитания в 

семье и процесса развития ребенка. Какие психологические 

особенности формируются у человека при разных стилях 

воспитания? 

25. Стихийные группы и массовые движения. Приведите примеры 

неконструктивного поведения масс, о которых писали в последнее 

время средства массовой информации. 

 

Задания 3 типа 

 

Задание № 1.  
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Типовое задание 1.  

Определите дидактическую функцию приведенного ниже речевого 

высказывания учителя на уроке. Ученица читает текст стихотворения у 

доски. Двое учеников на задней парте занимаются чем-то посторонним, 

решают свои проблемы. Учительница подходит к ним и обращается со 

словами: «Дневники мне приготовьте». Поворачивается к другому ряду: 

«Так, долго будет продолжаться шум? Потише!» 

 

Типовое задание 2 

Известно, что в группе, которая характеризуется как малая, 

реальная, контактная, неформальная, сплоченная есть два человека, 

которые обладают следующими качествами: Первый — умный, веселый, 

выдумщик, терпеливый, аккуратный; конформист подделывается под 

окружение, хотя в душе может быть с ним не согласен. Второй — 

умный, остроумный, фантазер, невыдержанный, небрежный. Кто из них, 

по вашему мнению, скорее всего будет лидером в этой группе? 

Аргументируйте свой ответ. 
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Типовое задание 3 

Говоря о людях рыночной ориентации, Э. Фромм писал: «Тот факт, 

что чтобы добиться успеха, недостаточно обладать умением и 

умственным багажом для выполнения поставленной задачи, но нужно 

еще быть способным вступить в состязание со многими другими, 

формирует у человека определенную установку по отношению к самому 

себе». Опишите подробно содержани Социальная оценка проявляется в 

виде общественного мнения, т.е. мнение какой-то группы людей об 

общественных явлениях. 

 

Типовое задание 4.  

Определите дидактическую функцию приведенного ниже речевого 

высказывания учителя на уроке. Во время ответа одного из учащихся 

учительница проходит по рядам и (по ходу рассказа ученика) 

обращается к классу: «Так, я не вижу внимания!». Поворачивается к 

отвечающему у доски, слушает его, затем вновь обращается к классу: 

«Прекратить разговоры! Дима! Встань! Постой! (стучит по столу)» 

 

Типовое задание 5 

Определите, какие из приведенных утверждений можно считать 

проявлением общественного мнения, и затем аргументируйте свой 

ответ: 

1. Яблоко от яблони недалеко падает. 

2. Везде одна мафия. 

3. Только ненормальный может отдать другим все до нитки. 

4. Сколько волка не корми, он все в лес смотрит. 

5. Честно в наше время жить нельзя. 

 

Типовое задание 6.  

Проанализируйте психологический портрет учителя, определите 

примерный уровень его компетентности и результативности. Фанатично 

предан своему делу, считает, что в его работе это самое главное. 

Предметом владеет в совершенстве. Уроки проводит с большой 

плотностью, сам все время проводит в движении, показывает, объясняет 

упражнения, указывает на ошибки. Властный, не стремится к тому, 

чтобы учащиеся проявляли инициативу. Оценивая деятельность и 

личность учащегося, умеет внушить ему веру в собственные силы, в 

положительные сдвиги в развитии его личности, в совершенствование 

двигательных умений и навыков. Редко использует дисциплинарные 

замечания, заменяя их вовлечением учащегося в деятельность. 

Отношение ко всем школьникам вне зависимости от их успеваемости и 

поведения положительное. Учащиеся уважают учителя за преданность 

работе. Уроки посещают охотно. Большинство учащихся имеют 

прочные знания и умения по всем разделам школьной программы. 
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Типовое задание 7 

Вы знаете, о группе, что она состоит из 15 человек. Мнение 

наблюдателей о ней такое: «Там каждый сам по себе, никакого лидера 

нет». Как вы будете с помощью социометрического исследования 

выявлять структуру этой группы? 

 

 Типовое задание 8  

Классифицируйте качества личности по заданному параметру. 

Какие из приведенных в списке качеств характеризуют 

экстравертированный и интровертированный психологический тип 

личности (по К. Г. Юнгу)? 

Инициативность, необщительность, склонность к самоанализу, 

рефлексия, импульсивность, беззаботность, мечтательность, 

безрассудство, социальная адаптированность, расчетливость, 

открытость, подвижность, аутизм, смешливость, вдумчивость, 

застенчивость, стеснительность, бесцеремонность. 

 

Типовое задание 9  

Артем, ученик шестого класса, на перемене вылез в окно и, пройдя 

по карнизу следующие три окна, снова забрался в класс. Классный 

руководитель видел по горящим глазам своих воспитанников, какое 

впечатление произвел на них поступок мальчика. Некоторые шептались 

между собой: «Вот это да! Какой он смелый, ничего не боится». 

Классный руководитель хорошо понимал, что среди ребят найдутся те, 

которые захотят повторить этот «геройский поступок». И в то же время 

ясно, что Артем действительно смелый мальчик. Ваши действия? 

 

Типовое задание 10  

В пятом классе идет урок русской литературы. Учитель читает 

ребятам стихотворение. Тишину нарушает какой-то скрип. Учитель 

замечает, что Вова нарочно покачивается на стуле, привлекая внимание 

всего класса. Ребята уже не слушают учителя, а некоторые из них 

следуют его примеру. Ваши действия? 

 

Типовое задание 11  

У Оли испортились отношения с классной руководительницей. На 

ее уроках девочка не отвечает, при попытках объясниться дерзит или 

упрямо молчит. Просьбы и требования не выполняет, нарушает 

дисциплину, причем делает это демонстративно, подчеркивая свое 

неуважение к учительнице. Что бы вы посоветовали учительнице? 

 

Типовое задание 12  

Ученик десятого класса с большим нежеланием занимается на 
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уроках истории и обществоведения. Учительница, не сумев найти 

контакта с учеником, часто грубо делает ему замечания по поводу его 

отношения к занятиям. Ученик в ответ намеренно нарушает дисциплину. 

Однажды он так вел себя на уроке, что учительница попросила его 

выйти из класса. Ученик отказался выполнить ее просьбу. Тогда 

учительница подошла к его столу, взяла портфель и выбросила в 

коридор. Ученик в ответ подошел к столу учительницы, взял ее сумку и 

бросил вдоль класса. Как разрешить данную ситуацию? 

 

Задание № 13 

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера идет 

речь. «Люди такого типа – полная противоположность демонстративным 

в плане механизма вытеснения. У них он работает очень слабо, от чего в 

силу вступают навязчивые мысли. Распознать такого человека не 

сложно. В быту он постоянно перепроверяет, выключен ли утюг, 

заперты ли двери. В работе он уперто ищет несуществующие ошибки и 

часто работает сверхурочно. Склонность к самокопанию вызывает 

внутреннее напряжение и беспокойство. Если в напряженной ситуации 

человек такого типа не просто ощущает тревогу, а «впадает» в бурные 

негативные эмоциональные состояния, тогда речь идет уже не об 

акцентуации, а о психических нарушениях». 

 

Задание № 14  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера идет 

речь. «Это оптимистичный человек, который обычно прибывает в 

приподнятом настроении и с удовольствием общается с другими. При 

этом может наблюдаться «соскакивание» с темы разговора. В целом, это 

акцентуация, которая обычно позитивно влияет на жизнь человека. 

Позитивный настрой и жажда деятельности поддерживает в них 

постоянное ощущение удовлетворенности жизнью. Негативная сторона 

этой личности - в чрезмерной легкомысленности там, где ситуация 

требует более серьезного и обдуманного отношения. Человек не доводит 

дела до конца, а идеи не воплощаются в реальность». 

 

Задание № 15  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера идет 

речь. «Являясь полной противоположностью гипертимической 

личности, такой человек по натуре очень серьезен, и обычно 

сосредоточен на мрачных и печальных сторонах жизнь. В общении 

закрыты, склонны впадать в депрессивные состояния в виде реакции на 

негативные события. Не слишком активно проявляют себя в 

профессиональной сфере, а в диалог вступают только в ответ на 

обращение другого. Сдержанное поведение является отображением 

внутренней сосредоточенности и осмысленности, такая личность 
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отличается альтруизмом». 

 

Задание № 16  

Постройте профиль личности учителя, используя такие критерии, 

как темперамент, направленность личности и акцентуация характера, а 

также укажите степень необходимого развития психических процессов 

(познавательных, эмоциональных и волевых). 
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1. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Концепции современного 

естествознания» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   

22.02.2018 № 122. 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» имеет 

важное значение для формирования научного мировоззрения и общей 

культуры студентов. Современное представление об окружающей среде, 

фундаментальные законы, объясняющие гармоничность картины мира, 

различные подходы к пониманию явлений природы в их историческом 

развитии, современный системный метод анализа действительности 

являются предметом курса.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 

учебных планов по программам бакалавриата по направлению 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование. 

Для освоения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» необходимы «входные» знания, умения и готовности 

обучающихся, приобретенные ими в результате изучения дисциплин как 

школьной программы на базе 10-11 класса, таких как физика, химия, 

биология, так и на 1-м курсе обучения ВО. Так, обучающийся должен 

обладать общекультурными знаниями и умениями: знать и уметь 

адекватно применять философские и общенаучные понятия, 

использовать их на уровне навыков и умений в организации 

собственной научно-исследовательской деятельности, в научно-

практических работах; знать и адекватно оценивать общенаучные и 

конкретно-научные методы и методики и готовность применять их в 

собственной научно-исследовательской практике. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» является формирование способности осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

Задачи дисциплины: 

• формировать убежденность в диалектическом единстве и 

целостности мира, несмотря на внешнее многообразие его форм; 
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• давать представление об иерархической сложности мира, не 

позволяющей применить единый подход к его описанию 

одновременно на всех уровнях организации; 

• знакомить с наиболее общими законами, концепциями, адекватно 

описывающими природные явления внутри каждого иерархического 

уровня, с историей и логикой развития естественных наук. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных образовательной программой 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компет

енции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовате

льной 

деятельнос

ти 
выпускник 

должен 

знать 

выпускни

к должен 

уметь 

выпускник 

должен 

иметь 

практически

й опыт 

Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й этики 

ОПК-1 ОПК-1.1. Знает 

специфику 

регулирования 

правоотношений в 

образовательной 

сфере на основе 

российского и 

международного 

законодательства 

Знает 

роль 

философии 

в 

осмыслени

и и 

решении 

актуальных 

проблем 

современно

й 

цивилизаци

и  

Умеет  

системно 

анализиро

вать и 

обобщать 

информац

ию, 

формулир

овать 

цели и 

самостоят

ельно 

находить 

пути их 

достижен

ия; 

использов

ать в 

образоват

ельном 

процессе 

разнообра

зные 

ресурсы. 

Имеет 

практически

й опыт 

аргументаци

и и ведения 

дискуссий в 

области 

гуманитарно

го знания. 

 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практическ

ие занятия 

Самостояте

льная 

работа 

ОПК-1.2. Понимает 

и объясняет 

сущность 

приоритетных 

направлений 

развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов 

и иных нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

Знает 

содержание 

процессов 

самооргани

зации и 

самообразо

вания, их 

особенност

ей и 

технологий 

реализации, 

исходя из 

целей 

Умеет  

планирова

ть цели и 

устанавли

вать 

приоритет

ы при 

выборе 

способов 

принятия 

решений с 

учетом 

условий, 

Имеет 

практически

й опыт 

организации 

процесса 

самообразов

ания; 

приемами 

целеполаган

ия во 

временной 

перспективе, 

способами 
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деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

и молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего, 

среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства 

совершенст

вования 

профессион

альной 

деятельнос

ти. 

средств, 

личностн

ых 

возможно

стей и 

временно

й 

перспекти

вы 

достижен

ия 

осуществл

ения 

деятельно

сти.   

планировани

я, 

организации, 

самоконтрол

я и 

самооценки 

деятельности

. 
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3. Тематический план 

 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА / 

балл 
Л

ек
ц

и
и

 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 

п
о

 р
еш

ен
и

ю
 

за
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  
(к

ей
с-

ст
а

д
и

и
) 

М
а

ст
ер

-
к

л
а

сс
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 
Т

р
ен

и
н

г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 и

г
р

а
 

заочная форма 

Тема 1. 

Естественнонауч

ная и 

гуманитарная 

культура. Связь 

естественных и 

философских наук. 

Основные 

понятия 

дисциплины КСЕ: 

предмет, метод, 

алгоритм 

научного познания 

2        6 Эссе / 5 

 

Тема 2. 

Особенности 

научных знаний и 

научных законов 

       4 Эссе / 10  

Тема 3. История 

естествознания и 

тенденции его 

развития. Связь с 

развитием 

гуманитарных 

наук 

       6 Эссе / 10  

Тема 4. Наиболее 

общие законы и 

особенности 

описания 

природы, 

общества и 

мышления 

1       4 Доклад и 

участие в 

осуждении/ 

5  

Эссе / 5  

Тема 5. 

Фундаментальные 

законы развития 

природы. Законы 

сохранения 

      6 Доклад и 

участие в 

обсуждении/ 

5  

Эссе / 5  

Тема 6. 

Особенности 

биологической 

      4 Доклад и 

участие в 

обсуждении/ 



 8 

картины мира. 

Принципы 

эволюции и 

развития 

5  

Эссе / 5 

Тема 7. Биосфера 

и геологические 

процессы. 

Биоэтика и 

экологическая 

этика 

2  1      10 Тесты / 5  

Эссе / 5  

Тема 8. 

Физиологические 

основы здоровья и 

работоспособнос

ти Человек как 

биосоциальное 

существо: эмоции 

и творчество 

2      4 Доклад и 

участие в 

обсуждении/ 

5  

Эссе / 5  

Тесты/5 

Тема 9. 

Самоорганизация 

в живой и 

неживой природе. 

Принципы 

универсального 

эволюционизма 

      6 Доклад и 

участие в 

обсуждении/ 

5  

Эссе / 5  

Тема 10. 

Общенаучные 

картины мира 

(натурфилософск

ая, 

механистическая, 

квантово-

релятивистская, 

эволюционная) 

      10 Доклад и 

участие в 

обсуждении/ 

5  

Эссе / 5  

Всего: 4 3 1      60 100 

Контроль  4 Зачет 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины (в 

часах) 

72 

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культура. Связь 

естественных и философских наук. Основные понятия дисциплины 

КСЕ: предмет, метод, алгоритм научного познания. 

Природа, общество и мышление как объект естественных и 

гуманитарных наук, их взаимосвязь и отличие. Особенности законов, 

используемых для описания природных и общественных процессов и 

явлений. Предмет дисциплины КСЕ – частнонаучные и общенаучные 

картины мира. Роль КСЕ в миропонимании и формировании 

профессиональных компетенций. Основные стороны естествознания: 

эмпирическая, теоретическая и прикладная. Научный метод, алгоритм 

научного познания, его применимость в различных сферах деятельности 

(в т.ч. профессиональной) и обыденной жизни. Методы естествознания – 

общие, особенные и частные.  

 

Тема 2. Особенности научных знаний и научных законов. 

Формы познания мира: стихийно-эмпирическая (житейская, 

обыденная), философия, религия, искусство, наука. Виды научных 

знаний: эмпирические и теоретические, их особенности. 

Принципиальное отличие научных знаний от обыденных, житейских. 

Необходимость постоянного пересмотра научных знаний как основа 

эволюции науки. Научные законы – частные, общие и всеобщие. 

Научные законы как отражение законов природы и общества. Типы 

научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая.    

 

Тема 3. История естествознания и тенденции его развития. 

Связь с развитием гуманитарных наук 

Основные этапы развития естествознания. Стадии познания 

природы – синкретическая (натурфилософская), аналитическая (по 

отдельным областям знаний); синтетическая (воссоздание целостной 

картины природы). Особенности развития естествознания в XXI в. 

Научная парадигма и ее влияние на развитие науки, структура научных 

революций. Основные тенденции развития современного 

естествознания:  

• раскрытие всеобщей связи явлений природы, в т.ч. связи объектов 

микромира (самого малого) с объектами мегамира (самого большого и 

далекого);  

• изучение передачи наследственной информации, связи генетики и 

эволюции живого;  

• самого сложного (возникновения и развития жизни и мышления, 

законов функционирования сознания).  
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Необходимое условие развития естествознания на современном 

этапе – дифференциация и интеграция отдельных областей знания; 

целостный и многосторонний охват изучаемых объектов и явлений. 

Панорама современного естествознания. Гуманистические ценности как 

главные ориентиры развития науки на современном этапе.  

 

Тема 4. Наиболее общие законы и особенности описания 

природы, общества и мышления.  

Корпускулярная и континуальная концепции описания природы и 

общества, как универсальный метод познания. Динамические и 

статистические закономерности в природе и обществе и виды научных 

законов, им соответствующие. Динамические закономерности как 

выражение однозначной причинно-следственной связи. Статистические 

закономерности как проявление свойств совокупности или множества 

объектов, выступающих в виде единого целого (сложных систем). 

Особенности статистических законов, действующих в обществе, учет 

особенностей статистических законов в профессиональной деятельности 

менеджера.  

 

Тема 5. Фундаментальные законы развития природы. Законы 

сохранения. 

Структурные уровни организации материи: микромир, макромир и 

мегамир. Виды фундаментальных взаимодействий: гравитационное, 

электромагнитное, слабое и сильное. Развитие представлений о 

пространстве и времени. Современная концепция пространства-времени 

– специальная и общая теория относительности А. Эйнштейна. 

Концепция Большого взрыва как следствие общей теории 

относительности. Инвариантность законов природы как основа 

упорядоченности мира. Принцип относительности и другие принципы 

инвариантности (симметрии) законов природы. Энтропия как мера хаоса 

или беспорядка, принцип возрастания энтропии в замкнутых системах. 

Использование понятия энтропии для характеристики процессов в 

сложных саморазвивающихся системах, в том числе социальных. 

Система и системность как неотъемлемое свойство сложных объектов; 

состояние как динамическая характеристика систем; структура – как 

основа их устойчивости.  

 

Тема 6. Особенности биологической картины мира. Принципы 

эволюции и развития. 

Взаимосвязь между физическими, химическими и биологическими 

процессами. Особое свойство живой материи – развитие во времени 

(эволюция). Обмен веществом, энергией и информацией как 

необходимое условие существования жизни. Определение жизни как 

формы существования макроскопических гетерогенных открытых 

систем. Особенности диссипативных структур. Уровни организации 
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живой материи, их особенности. Генетика и эволюция, роль 

наследственности в развитии и функционировании живого вещества. 

Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем.  

 

Тема 7. Биосфера и геологические процессы. Биоэтика и 

экологическая этика. 

Биосфера как оболочка Земли, связанная с жизнью; границы 

биосферы. Многообразие живых организмов (комплементарность) как 

основа организации и устойчивости экологических систем. 

Современные концепции развития геосферных оболочек: литосферы, 

атмосферы и гидросферы. Геологическая история Земли. Биоэтика, 

причины возникновения, основные проблемы. Морально-этические 

проблемы экспериментирования на человеке и животных, генной 

инженерии, трансплантации органов, новых технологий деторождения, 

эвтаназии и др. Биоэтика и экологическая этика, основные принципы, 

необходимость их применения для сохранения устойчивости биосферы. 

Ноосфера как новое состояние биосферы. Охрана природы и 

рациональное природопользование как главный способ решения 

глобальных экологических проблем. Связь биоэтики и экологической 

этики с профессиональной деятельностью.  

 

Тема 8. Физиологические основы здоровья и работоспособности  

Человек как биосоциальное существо: эмоции и творчество. 

Физиология как наука о нормальном функционировании 

организмов, систем, клеток. Физиология человека и ее связь со 

здоровьем. Биологические ритмы как периодически повторяющиеся 

изменения интенсивности биологических явлений. Влияние 

космических циклов (всплесков солнечной активности) на творческую 

активность людей, на циклическую повторяемость общественного 

развития. Эмоции как реакция человека на воздействие внешних и 

внутренних раздражителей. Виды эмоций, их влияние на 

физиологические функции человека, самосохранение, обучение, 

работоспособность. Взаимосвязь эмоций с мышлением; эмоции и 

память. Творчество и его составляющие – потребность в 

самоактуализации, воображение, интуиция, способности, знания и 

умение. Стадии творческого процесса – подготовка, созревание, 

озарение и проверка. Человек как биологическое и социальное существо, 

зависимость между работоспособностью и физиологическими 

процессами в организме. Взаимосвязь между здоровьем, эмоциями и 

творческими способностями.  

 

Тема 9. Самоорганизация в живой и неживой природе. 

Принципы универсального эволюционизма. 

Самоорганизация как процесс, присущий сложным системам. 

Условия протекания процессов самоорганизации. Механизм процессов 
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самоорганизации – чередование эволюционных и бифуркационных 

процессов. Процессы самоорганизации в неживой природе (образование 

упорядоченных космических объектов из газопылевых облаков), живом 

веществе (биологическая эволюция) и в обществе (структурирование 

социума). Универсальный эволюционизм как современная научная 

парадигма. Принципы универсального эволюционизма: изменчивость, 

наследственность, отбор.  

 

Тема 10. Общенаучные картины мира (натурфилософская, 

механистическая, квантово-релятивистская, эволюционная). 

Эволюция научных картин мира. Особенности НКМ: 

натурфилософской: созерцание природы как единого целого; 

постулирование развития Вселенной (Хаос Космос) и 

непосредственного участия Человека в развитии Вселенной; 

механистической: представление о Вселенной как гигантском 

механизме, функционирующем по неизменным (детерминированным) 

законам – Вселенная не меняется, в ней нет места случайности; Человек 

– сторонний наблюдатель. квантово-релятивистской: атрибутивность 

случайности делает возможным развитие Вселенной, поэтому законы 

природы и общества носят статистический характер. Состояния покоя и 

движения относительны, так же как и понятие одновременности; 

эволюционной: Вселенная развивается благодаря непрерывно 

протекающим процессам самоорганизации: Хаос Порядок, в результате 

происходит непрерывное усложнение форм организации материи и 

увеличивается их многообразие. Принципиальное отличие 

механистической и эволюционной парадигм. Роль научных картин мира 

в профессиональной деятельности.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» используются такие виды учебной работы, как лекции, 

семинары, практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 
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Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  
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Методические указания для обучающихся по подготовке 

доклада-презентации 

Доклад-презентация – это официальное сообщение, посвященное 

заданной теме, которое может содержать описание состояния дел в 

какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд автора на 

ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения 

проблемы. Если письменный текст обязан быть правильно построен и 

оформлен, грамотно написан и удовлетворительно раскрывать тему 

содержания, то для устного сообщения этого мало. Устное выступление 

должно хорошо восприниматься на слух, то есть быть интересно 

поданным для аудитории.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

 

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и 

выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 

их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их 

на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок 

и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

 

Практические советы по подготовке презентации: 

✓ готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

✓ обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

✓ план сообщения;  

✓ краткие выводы из всего сказанного;  

✓ список использованных источников. 

 

Доклад – сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 
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дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

✓ сообщать новую информацию;  

✓ использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

✓ дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

✓ иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 

Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

✓ название, сообщение основной идеи;  

✓ современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

✓ живую интересную форму изложения; 

✓ акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия – это целенаправленное обсуждение конкретного 

вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. 

Задача дискуссии – обнаружить различия в понимании вопроса и в 
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споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются 

на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как 

преподаватель, так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные 

вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по 

выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  
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При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 

к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой(конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 
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материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина – следствие, общее – особенное, форма – содержание, 

часть – целое, постоянство – изменчивость. 
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Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков – не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. 

Естественнонаучная и 

гуманитарная культура. 

Связь естественных и 

философских наук. 

Основные понятия 

дисциплины КСЕ: 

предмет, метод, 

алгоритм научного 

познания 

Роль КСЕ в миропонимании 

и формировании 

профессиональных 

компетенций. 

Работа в 

библиотеке, с 

Интернет-

источниками 

Конспектиров

ание 

Написание 

эссе 

 

Эссе  

 

Тема 2.  

Особенности научных 

знаний и научных 

законов 

Научные законы – частные, 

общие и всеобщие. Научные 

законы как отражение 

законов природы и общества. 

Типы научной 

рациональности: 

классическая, 

неклассическая, 

постнеклассическая.  

Работа в 

библиотеке, с 

Интернет-

источниками 

Конспектиров

ание 

Написание 

эссе 

Эссе 

Тема 3.  

История 

естествознания и 

тенденции его 

развития. Связь с 

развитием 

гуманитарных наук 

Особенности развития 

естествознания в XXI в. 

Научная парадигма и ее 

влияние на развитие науки, 

структура научных 

революций. 

Работа в 

библиотеке, с 

Интернет-

источниками 

Конспектиров

ание 

Написание 

эссе 

Эссе 
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Наименование темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 4.  

Наиболее общие 

законы и особенности 

описания природы, 

общества и мышления 

Динамические 

закономерности как 

выражение однозначной 

причинно-следственной 

связи. Статистические 

закономерности как 

проявление свойств 

совокупности или множества 

объектов, выступающих в 

виде единого целого 

(сложных систем). 

Работа в 

библиотеке, с 

Интернет-

источниками 

Конспектиров

ание 

Написание 

эссе 

Подготовка 

доклада, 

подготовка к 

обсуждению 

Доклад и 

участие в 

обсуждени

и 

Эссе 

Тема 5. 

Фундаментальные 

законы развития 

природы. Законы 

сохранения 

Инвариантность (симметрия) 

законов природы. Принцип 

относительности и другие 

принципы инвариантности 

(симметрии) законов 

природы. Энтропия как мера 

хаоса или беспорядка, 

принцип возрастания 

энтропии в замкнутых 

системах. 

Работа в 

библиотеке, с 

Интернет-

источниками 

Конспектиров

ание 

Написание 

эссе 

Подготовка 

доклада, 

подготовка к 

обсуждению 

Доклад и 

участие в 

обсуждени

и 

Эссе 

Тема 6.  

Особенности 

биологической 

картины мира. 

Принципы эволюции и 

развития 

Генетика и эволюция, роль 

наследственности в развитии 

и функционировании живого 

вещества. Принципы 

эволюции, воспроизводства и 

развития живых систем. 

Работа в 

библиотеке, с 

Интернет-

источниками 

Конспектиров

ание 

Написание 

эссе 

Подготовка 

доклада, 

подготовка к 

обсуждению 

Доклад и 

участие в 

обсуждени

и 

Эссе 

Тема 7.  

Биосфера и 

геологические 

процессы. Биоэтика и 

экологическая этика 

Морально-этические 

проблемы 

экспериментирования на 

человеке и животных, генной 

инженерии, трансплантации 

органов, новых технологий 

деторождения, эвтаназии и 

др. 

Работа в 

библиотеке, с 

Интернет-

источниками 

Конспектиров

ание 

Написание 

эссе 

Подготовка к 

тестированию 

Тест 

Эссе 
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Наименование темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 8.  

Физиологические 

основы здоровья и 

работоспособности 

Человек как 

биосоциальное 

существо: эмоции и 

творчество 

Влияние космических циклов 

(всплесков солнечной 

активности) на творческую 

активность людей, на 

циклическую повторяемость 

общественного развития. 

Работа в 

библиотеке, с 

Интернет-

источниками 

Конспектиров

ание 

Написание 

эссе 

Подготовка 

доклада, 

подготовка к 

обсуждению, к 

тестированию 

Доклад и 

участие в 

обсуждени

и 

Эссе 

тест 

Тема 9.  

Самоорганизация в 

живой и неживой 

природе. Принципы 

универсального 

эволюционизма. 

Процессы самоорганизации в 

неживой природе 

(образование упорядоченных 

космических объектов из 

газопылевых облаков), 

живом веществе 

(биологическая эволюция) и 

в обществе 

(структурирование социума). 

Работа в 

библиотеке, с 

Интернет-

источниками 

Конспектиров

ание 

Написание 

эссе 

Подготовка 

доклада, 

подготовка к 

обсуждению 

Доклад и 

участие в 

обсуждени

и 

Эссе 

Тема 10.  

Общенаучные картины 

мира 

(натурфилософская, 

механистическая, 

квантово-

релятивистская, 

эволюционная) 

Состояния покоя и движения 

относительны, так же как и 

понятие одновременности; 

эволюционной: Вселенная 

развивается благодаря 

непрерывно протекающим 

процессам самоорганизации: 

Хаос Порядок, в результате 

происходит непрерывное 

усложнение форм 

организации материи и 

увеличивается их 

многообразие. 

Работа в 

библиотеке, с 

Интернет-

источниками 

Конспектиров

ание 

Написание 

эссе 

Подготовка 

доклада, 

подготовка к 

обсуждению 

Доклад и 

участие в 

обсуждени

и 

Эссе 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Гусев Д. А. Концепции современного естествознания: 

популярное учебное пособие. – М.: Прометей, 2015. – 201с. - режим 
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доступа http://biblioclub.ru 

2. Иконникова Н. И. Концепции современного естествознания: 

учебное пособие. – М.: Юрити-Дана, 2015. – 287 с. - режим доступа 

http://biblioclub.ru 

3. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания: 

учебник. - 12-е изд., перераб. и доп. -  М.: Директ-Медиа, 2016. – 624с. - 

режим доступа http:// biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Концепции современного естествознания: учебник / под ред. 

В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - режим доступа http:// biblioclub.ru 

2. Френкель Е.Н. Концепции современного естествознания: 

физические, химические и биологические концепции: учебное пособие. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 248 с. - режим доступа http:// 

biblioclub.ru 

3. Рыбалов Л.Б. Концепции современного естествознания: 

учебное пособие / Л.Б. Рыбалов, А.П. Садохин. – М.: Юнити-Дана, 2015. 

- 415 с. - режим доступа http:// biblioclub.ru  

4. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: 

учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 304 с. - 

режим доступа http:// biblioclub.ru  

 
6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ Полное наименование ресурса Адрес ресурса 

1. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru 

2. Философский портал http://www.philosophy.ru 

3. Электронная библиотека МФПУ «Синергия» http://www.e-biblio.ru 

4. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

5. 
Элементы: Популярный сайт о фундаментальной 

науке 
http://elementy.ru 

6. 
Федеральный Центр информационных 

образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru 

7. 
Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 

8. 
Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия «Кругосвет» 
http://www.krugosvet.ru 

9. Портал естественных наук http://e-science.ru 

10. 
Библиотека по естественным наукам Российской 

академии наук 
http://www.benran.ru 

11. 
Естествознание – справочник естественных наук: 

Астрономия, Химия, Биология, Физика 
http://naturalscience.ru 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение 

http://terme.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.e-biblio.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elementy.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://e-science.ru/
http://www.benran.ru/
http://naturalscience.ru/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky 

Total Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

https://7-zip.org.ua/ru/
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• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки 

1. Тестовые задания «5» – верные ответы составляют более 90% от общего 

количества; 

«4» – верные ответы составляют более 80% от общего 

количества; 

«1-3» – более 50% правильных ответов 

2 Эссе «5-7/10» – грамотное использование историко-правовой 

терминологии, свободное изложение рассматриваемой 

проблемы, логичность и обоснованность выводов; 

«3-4/9-5» – грамотное использование историко-правовой 

терминологии, частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы; 

«1-2/4-1» – грамотное использование философской 

терминологии, способность видения существующей 

проблемы, необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения 

3. Доклад «5-4» – доклад выполнен в соответствии с заявленной 

https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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темой, презентация легко читаема и ясна для понимания, 

грамотное использование философской терминологии, 

свободное изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на все вопросы в ходе 

дискуссии; 

«3-1» – некорректное оформление либо отсутствие 

презентации, грамотное использование философской 

терминологии, в основном свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно 

ответил на все вопросы в ходе дискуссии 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для  

самостоятельной работы: 

 

1. Особенности естественнонаучного подхода к изучению природы 

2. Телеологические методы познания 

3. Сравнительная характеристика методов понимания и объяснения 

4. Структура простейших логических выводов 

5. Сходство и различие методов предвидения и объяснения. 

Практическое значение предвидения 

6. Характер выводов, полученных из статистических законов 

7. Точечная и интервальная оценка 

8. Статистические свойства оценок 

9. Классификация признаков исследуемого объекта 

10. Типовые законы распределения случайных величин 

11. Дифференциация знаний (дисциплинарный подход) 

12. Интеграция знаний (междисциплинарный подход). 

13. Общие приемы и принципы естественнонаучных исследований 

14. Единство науки и научный метод 

15. Характерные особенности механистической картины мира 

16. Описание механического движения И.Ньютоном. Привести пример 

17. Концепция обратимости времени в классической механике 

18. Законы (принципы) классической механики 

19. Сравнительная характеристика принципов классической механики и 

натурфилософского подхода к объяснению механического движения 

20. Особенности детерминированных процессов 

21. Электромагнитная картина мира. Характеристики среды 

22. Особенности теории Максвелла. Микрополе и макрополе 

23. Принцип близкодействия 
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24. Сравнительная характеристика вещества и поля. Степени свободы 

25. Революция в естествознании в ХI-ХХ в.в. 

26. Явление квантово-волнового дуализма 

27. Планетарная модель атома 

28. Принцип неопределенностей В.Гейзенберга 

29. «Волновая функция» в квантовой механике 

30. Влияние измерительных устройств на изучаемые процессы 

микромира 

31. Механистический принцип относительности Галилея 

32. Принцип относительности А. Эйнштейна 

33. Преобразования Лоренца и их связь с преобразованиями Галилея 

34. Зависимость длин отрезков, интервалов времени, массы и энергии 

тела в релятивистской механике 

35. Пространство и время в классической механике и в специальной 

теории относительности 

36. Классификация термодинамических систем 

37. Концепция необратимости процессов в замкнутых системах 

38. Законы термодинамики 

39. Концепция «тепловой смерти» 

40. Энтропия как характеристика термодинамического состояния 

системы 

41. Синергетические процессы. Необходимые условия их протекания 

42. Принцип образования порядка через флуктуации 

43. Классификация обратных связей и их влияние на устойчивость 

систем 

44. Особенности математических моделей, описывающих открытые 

системы и процессы самоорганизации систем 

45. Концепция атомизма 

46. Универсальные (фундаментальные) константы естествознания 

47. Особенности элементарных частиц 

48. Классификация взаимодействий между элементарными частицами 

49. Групповые и индивидуальные характеристики элементарных частиц 

50. Основания современного подхода к изучению строения материи 

51. Уровни познания химических веществ 

52. Закон постоянства состава Дальтона 

53. Соединения постоянного и переменного состава 

54. Ферменты. Их влияние на характер процессов реакций 

55. Эволюция понятия химической структуры 

56. Отличие молекулярной структуры живых систем от неживых 

57. Механистические и редукционистские концепции  
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жизнедеятельности 

58. Роль аминокислот в живом организме 

59. Роль ДНК в процессе передачи наследственной информации 

60. Уровни организации живых систем 

61. Эволюция представлений о биосфере 

62. Структурный подход к анализу живых систем 

63. Биотические и абиотические факторы биосферы 

64. Классификация веществ (по В.И. Вернадскому) 

65. Особенности живого вещества 

66. Гипотезы о происхождении жизни на Земле. Принцип Реди. 

67. Антропогенное воздействие на биосферу 

68. Экосистемный подход. Структура экосистем 

69. Взаимодействие экосистемы с окружающей средой 

70. Принцип обратной связи в экосистемах 

71. Принцип избыточности экосистем 

72. Виды устойчивости экосистем 

73. Актуальные глобальные проблемы человечества 

74. Римский клуб в решении экологических проблем. Модель 

современного общества Медоуза 

75. Понятие системы. Компоненты систем. 

76. Структура системы. Взаимосвязь элементов. Принцип 

эмерджентности. 

77. Классификация систем. 

 

Примерная тематика эссе: 

 

1. Сциентизм и антисциентизм как типы осмысления науки в системе 

мировоззренческой ориентации. 

2. Особенности эмпиристского идеала научности, его проявление в 

психологии. 

3. Особенности рационалистического идеала научности, его 

проявление в психологии. 

4. Понятие парадигмы в философии науки Томаса Куна. 

5. Фаллибилизм и гипотетизм как основание критического 

рационализма Карла Поппера. 

6. Структура исследовательских программ в концепции развития 

знания И. Лакатоса. 

7. Особенности концепции истины в классической философии науки. 

8. Особенности развития науки в философии методологического 

анархизма П. Фейерабенда. 

9. Этика и ответственность ученого. 

10. Синергетическая картина мира и ее значение в современной науке. 
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11. В.С.Степин об этапах и исторических формах развития науки. 

12. Основные модели объяснения в науке и специфика их применения 

в социальных науках. 

 

Примерные вопросы к обсуждению: 

 

1. Утверждение и развитие концепции атомизма в физике и химии. 

2. Где и когда зародилась концепция атомизма, кто ее 

основоположники? 

3. Как представляли древние атомисты атом? 

4. Глобальные экологические проблемы современности и пути их 

разрешения. 

5. Перечислите глобальные экологические проблемы современности. 

6. Пути решения проблемы всемирного потепления. 

7. Концепции микро-, макро- и мегамира в естествознании. Их 

единство и взаимосвязь. 

8. Сформулируйте концепцию макромира. 

9. Каковы особенности микромира. 

10. Законы наследственности. 

11. Сформулируйте первый и второй законы Менделя. 

12. Что представляет собой ген, где он находится? 

13. Механика Ньютона – основа классического описания природы. 

Основная задача механики и границы ее применимости. 

14. Развитие представлений о пространстве и времени в классической и 

современной физике. 

15. Основные проблемы химии и варианты их решения. 

16. Атомно-молекулярная структура вещества. Модели атомов. 

17. Стандартная модель Фридмана – Гамова эволюции Вселенной. 

Большой Взрыв и реликтовое излучение. 

18. Спектральный анализ – тончайший метод физических и химических 

исследований. 

19. Мутационные процессы. 

20. Происхождение Солнечной системы. 

21. Концепция корпускулярно-волнового дуализма и соотношение 

неопределенностей. 

22. Озонный слой Земли и причины его разрушения. 

23. Вероятностное описание микропроцессов - основная концепция 

квантовой теории. Закономерности и случайности в явлениях 

природы. 

24. Точные измерения – основной метод исследования в естествознании. 

Особенности измерений в квантовой механике. 

25. Законы сохранения в микро- и макромире. 

26. Красное смещение спектральных линий излучения галактик и закон 

Хаббла. 

27. Происхождение человека и эволюция мозга. 
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28. Принцип Паули и построение периодической системы элементов Д. 

И. Менделеева. 

29. Чернобыль и его последствия. 

30. Двойственная природа света, ее проявления. Шкала 

электромагнитных волн. 

31. Лазеры – квантовые источники излучения. Применение лазеров. 

32. Современные методы аудио- и видеозаписи, хранения и 

воспроизведения информации. 

33. В.И. Вернадский: биосфера и ноосфера. 

34. Основные представления об общей теории относительности. 

Искривление пространства-времени. 

35. Черные дыры, расширение Вселенной и общая теория 

относительности. 

36. Вещество в экстремальных условиях. Белые карлики и нейтронные 

звезды. 

37. Генная инженерия и проблемы биоэтики. 

38. Радиоактивность и ее использование. Законы радиоактивного 

распада. 

39. Эволюция органической жизни на Земле 

40. Физические принципы ядерных реакторов. Роль атомной энергии в 

мировом хозяйстве. 

41. Термоядерная энергия в космосе и на Земле. 

42. Основные принципы самоорганизации сложных открытых систем. 

Две тенденции эволюции: деградация и самоорганизация. 

43. Земля во Вселенной. Особенности гидросферы и атмосферы Земли. 

44. Загадки квазаров. 

45. Развитие научных взглядов на эволюцию видов. 

46. Геологическая история Земли. 

47. Природные катастрофы и биосфера. 

48. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Дозы 

облучения. 

 

Примерная тематика докладов: 

 

1. Наука как социокультурный феномен.  

2. Возникновение науки. Наука и практика.  

3. Классификация наук и проблема периодизации истории науки.  

4. Понятие научной рациональности, научной картины мира, научной 

парадигмы  

5. Исторические типы научной рациональности: общая характеристика.  

6. Основные модели динамики научного знания (кумулятивизм и 

антикумулятивизм, интернализм и экстернализм).  

7. Научное знание как система, его особенности и структура.  

8. Проблема возникновения науки. Основные этапы развития науки.  

9. Античная наука: социально-исторические условия и особенности.  
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10. Социально-исторические предпосылки и специфические черты 

средневековой науки.  

11. Рождение экспериментального естествознания в Новое время. 

Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре.  

12. Сущностные черты классической науки.  

13. Неклассическая наука и ее особенности.  

14. Постнеклассическая наука. Основные тенденции формирования 

науки будущего.  

15. Концепция науки в «первом» позитивизме  

16. Неопозитивистские представления о научном знании: общая 

характеристика.  

17. Концепция науки и ее развития в работах К. Поппера.  

18. Модель науки в книге Т. Куна «Структура научных революций».  

19. Концепция методологии научно-исследовательских программ И. 

Лакатоса.  

20. Концепция «неявного знания» М. Полани.  

21. «Методологический анархизм» П. Фейерабенда.  

22. Современные проблемы теории научного познания.  

23. Основные уровни научного знания.  

24. Сущность и структура эмпирического уровня знания.  

25. Сущность и структура теоретического уровня знания.  

26. Метатеоретический уровень научного знания и его структура.  

27. Философские основания науки и их виды.  

28. Предмет и структура методологии науки.  

29. Классификация методов.  

30. Методы эмпирического познания.  

31. Методы теоретического познания.  

32. Научная теория и ее структура.  

33. Научные законы и их классификация.  

34. Гипотеза как форма развития научного знания.  

35. Эксперимент, его виды и функции в научном познании.  

36. Индукция как метод научного познания. Индукция и вероятность.  

37. Дедукция как метод науки и его функции.  

38. Моделирование как метод научного познания. Метод 

математической гипотезы.  

39. Интерпретация как метод научного познания. Ее функции и виды.  

40. Системный метод познания в науке. Требования системного метода.  

41. Этические проблемы науки.  

42. Свобода научных исследований и социальная ответственность 

ученого.  

43. Преемственность в развитии научного знания.  

44. Продуктивное воображение и когнитивное творчество в науке.  

45. Научная картина мира и ее эволюция.  

46. Современная научная картина мира.  

47. Наука и глобальные проблемы современного человечества.  
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48. Наука как основа инновационной системы современного общества 

  

Перечень контрольных вопросов для определения минимального 

уровня освоения программы дисциплины: 

  

1. Релятивистская картина мира альтернативна:  

2. Корпускулярно-волновой дуализм – это:  

3. Центральный орган иммунитета – это:  

4. Процесс саморегуляции, самосохранения в биологии называется 

процессом:  

5. Классификация естественных наук в XIX в. осуществлялась:  

6. Учение о всеобщем постепенном развитии природы называется: …  

7. Качественный скачок в научном знании называется: …  

8. Понятие «научной парадигмы» сформулировал:  

9. Концепцию «научно-исследовательских программ» как 

концепцию философии науки, выдвинул: …  

10. Принцип фальсификационизма в философии науки 

сформулировал: …  

11. К общенаучным методам научного познания относятся:  

12. Пространсвенно-временной континуум – это:  

13. Синергетика – это:  

14. Лазер – это:  

15. Нервная система представляет собой:  

16. Наука, исследующая влияние солнечной системы на земную 

жизнь, называется: …  

17. К тенденциям развития естествознания относится:  

18. К общенаучным методам эмпирического познания можно отнести:  

19. Радиоактивность – это:  

20. Причина деградации окружающей среды заключается в:  

21. Теория Ч. Дарвина объясняет:  

22. Истина – это:  

23. Изотропность – это:  

24. Закон инерции открыл:  

25. Научную картину миру, построенную на всеобщности законов 

механики, разработал: …  

26. Научная революция – это:  

27. Автором концепции атомизма в античной науке является:  

28. Система, включающая в себя микромир, макромир и мегамир, 

описывает:  

29. Биосфера относится к:  

30. Самоорганизация – это:  

31. Особенностями современной естественнонаучной картины мира 

являются:  

32. Принцип фальсификации сформулирован:  

33. Индукция – это научный метод, предполагающий движение мысли 
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от:  

34. Дедукция – это научный метод, предполагающий движение мысли 

от  

35. Абстрагирование – это:  

36. Метод мысленного разложения объекта на составные части 

называется: …  

37. Метод мысленного объединения элементов называется: …  

38. Качественный переворот в научном познании и научной картине 

мира называется:  

39. Корпускулярная теория света была выдвинута:  

40. Максвелл выдвинул теорию:  

41. Единая сущность света и электричества было открыта:….  

42. Единая сущность света и электричества была обоснована: …  

43. Единая сущность света и электричества была экспериментально 

подтверждена: …  

44. Принцип неделимости элементарной частицы материи был 

впервые сформулирован в античной науке: …  

45. Физическое поле в отличие от вещества:  

46. Скорость распространения поля равна скорости:…  

47. Частицы обладают:  

48. Постоянная Планка есть … 

49. Квантовая теория Эйнштейна – это:  

50. Принцип дополнительности сформулирован:  

51. Скорость света равна: ….  

52. Протяженность и трехмерность характеризует такой атрибут 

материи как:…  

53. Векторность и необратимость характеризует такой атрибут 

материи как: …  

54. На смену принципу детерминизма классической физики в физике 

неклассической пришел принцип: …  

55. Положение, согласно которому тело, на которое не действует 

никакая внешняя сила, находится в состоянии покоя или 

прямолинейного равномерного движения, называется законом: …  

56. Физический принцип дальнодействия сформулирован: …  

57. Систему химических элементов, основанную на атомном весе, 

построил в XIX в.…  

58. Радиоактивные элементы полоний и радий были открыты 

французскими физиками-супругами: …  

59. Основные типы физического взаимодействия в природе:  

60. Идея абсолютности, однородности и изотропности времени 

выдвинута и обоснована: …  

61. Теория расширяющейся Вселенной выдвинута:…  

62. Представления о пространстве и времени в современной физике:  

63. Масса, заряд, спин и квантовой число являются характеристиками: 

…  
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64. Совокупность звездных систем называется: …  

65. Система, состоящая из скоплений звезд и туманностей – это:  

66. Между орбитами Сатурна и Нептуна находится орбита: …  

67. Декарт объяснял физическое взаимодействие в виде 

механического соприкосновения частиц. Этот тип взаимодействия 

он назвал: …  

68. Элементарная частица с дробным зарядом называется: …  

69. Понятие архетипа ввел представитель психоанализа: …  

70. Любое химическое вещество состоит из: …  

71. Основания молекулярно-генетической биологии были заложены: 

…  

72. Элементарным носителем наследственной информации является: 

…  

73. Основы клеточной теории заложили: …  

74. Геном – это:  

75. Мутация – это:  

76. Изменчивость – это:  

77. Протеин – это:  

78. Совокупность технических систем, устройств и область 

технической деятельности называется: …  

79. Трудовую теорию антропогенеза создал: …  

80. Сущность человека: …  

81. Процесс становления человека и общества называется: …  

82. Корпускула – это:  

83. Процесс взаимодействия биологического и социального в 

развитии человека и общества называется: …  

84. Структура личности в философии психоанализа исследована: …  

85. Элементарная дискретная порция энергии называется: … 

 

Примеры решения задач: 

Задача 1. При измерениях периода колебаний маятника были 

получены следующие результаты: Т1 = 3,1 с; Т2 = 3,2 с; Т3 — 3,0 с; Т4 = 

3,5 с; Т5 = 3,3 с; Т6 = 3,2 с. Определить среднюю квадратичную ошибку 

среднего значения периода, относительную ошибку среднего значения и 

представить окончательный результат измерений в стандартной форме. 

Решение. Вначале находим среднее значение периода: 

<Т> = (3,1 + 3,2 + 3,0 + 3,5 + 3,3 + 3,2) /6 = 3,21(6) с = 3,217 с. 

(Округление промежуточного результата производим до четырех 

значащих цифр). 
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Далее по формуле ΔТi = | <T> - ΔТi | вычисляем абсолютные 

ошибки отдельных измерений: 

ΔТ1 = |3,217 - 3,1| = 0,117 с;  ΔТ2 = |3,217 - 3,2| = 0,017 с; 

ΔТ3 = |3,217 - 3,0| = 0,217 с;  ΔТ4 = |3,217 - 3,5| = 0,283 с; 

ΔТ5 = |3,217 - 3,3| = 0,083 с;  ΔТ6 = |3,217 - 3,2| = 0,017 с ; 

Затем находим среднюю квадратичную ошибку среднего значения 

периода: 

S<T> = )1(/)( 2 − NNTi  = 

= 30/)017,0083,0283,0217,0017,0117,0( 222222 +++++ = 

= 0,0703 c. 

Далее вычисляем относительную ошибку среднего значения 

периода: 

Е<T> = 0,0703 ∙ 100 % / 3,217 = 2,19 % . 

В окончательном результате величину S<T> округляем до одной 

значащей цифры (поскольку старшая значащая цифра равна 7), среднее 

значение периода - до разряда округленной S<T> , т. е. до сотых долей, и 

относительную ошибку - до двух знаков. 

Ответ. Период колебаний маятника Т = (3,22 ± 0,07) с, E<T> = 2,2 % 

Задача 2. Равны ли в пределах ошибок опыта измеренное значение 

плотности жидкости ρ и ее табличное значение ρт , если: 

ρ = (0,9567 ± 0,0003) г/см3 ; 

ρт = (0,9561 ± 0,0001) г/см3 . 

Имеется или нет систематическая ошибка в этих измерениях? 

Решение. Сумма абсолютных ошибок измеренного и табличного 

значений плотности равна 0,0004 г/см3 , т. е. меньше разности по 

модулю их средних значений (равной 0,0006 г/см3). Поэтому результаты 

нельзя считать равными в пределах ошибок измерений. Так как ρ > ρт , 

то в измерениях имеется систематическая ошибка, которая привела к 

завышенному результату измерений по сравнению с табличным. 
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Ответ. Значения ρ и ρт в пределах ошибок опыта не равны;  

в измерениях ρ есть систематическая ошибка. 

Задача 3. Определить массу движущегося тела, если его масса 

покоя равна 80 кг, а скорость движения составляет пятую часть от 

скорости света в вакууме. 

Решение. Массу движущегося тела определяем по формуле: 

m = m0 /
21 −  

где  m0 - масса покоя тела,   β = V / с ,   V - скорость тела. 

Так как  β = 0,2 , то 

m = 80 / 22,01−  = 81,649658  кг . 

Окончательный результат округляем до граммов. 

Ответ. Масса движущегося тела m = 81,650 кг. 

Задача 4. Найти длину волны де Бройля для электрона, 

движущегося со скоростью 108 м/с . 

Решение. Так как скорость электрона всего лишь в 3 раза меньше 

скорости света, длину волны де Бройля вычисляем по релятивистской 

формуле: 

λ = Λ 21 − / β , 

где Λ = h / m0 ∙ с   - комптоновская длина волны электрона 

(табличное значение - 2,426 ∙ 10-12 м), β = V / с, V - скорость тела. 

Поскольку β = 1/3 , то: 

λ = 2,426 ∙ 10-12 ∙  2

3

1)(1−  / 
3

1  = 6,86 ∙ 10-12 м . 

Ответ. Длина волны де Бройля электрона λ = 6,86 ∙ 10-12 м . 

 

Задача 5. Чему равна энергия фотона с длиной волны 400 нм ? 

Ответ выразить в джоулях и электронвольтах. 

Решение. Используя формулу Планка для энергии фотона 
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Е = h ∙ с / λ 

и коэффициент пересчета длины волны из нанометров (нм) в метры 

(1 нм = 10-9 м), находим после подстановки всех величин в единицах СИ 

E = 6,63 ∙ 10-34 Дж. с ∙ 3 ∙ 108 м/с / 4 ∙ 10-7 м = 4,97 ∙ 10-19 Дж. 

Так как 1 эВ = 1,6 ∙ 10-19 Дж. то 

Е = 4,97 ∙ 10-19 Дж. / 1,6 ∙ 10-19 Дж./эВ = 3,11 эВ . 

Ответ. Энергия фотона Е = 4,97 ∙ 10-19 Дж. = 3,11 эВ . 

Задача 6. За какое время распадётся 20% атомов радиоактивного 

изотопа, если его период полураспада равен 4 суткам? 

Решение. Из формулы закона радиоактивного распада 

N(t) = N0 ∙ e
-λt 

выразим время распада t: 

t = ln(N0 / N) / ln 2 , 

где  N0 – начальное число атомов, N – число нераспавшихся атомов 

за время t . 

Так как за время t распадается 20% от начального числа атомов, то 

N = 0,8 ∙ N0 .Тогда N / N0 = 1,25 . 

Подставляя числовые значения в формулу для t, получим: 

t = 4 ∙ ln 1,25 / ln 2 = 1,29 суток = 30 часов 55 минут. 

Ответ. Время распада t = 1,29 суток = 30 часов 55 минут. 

Задача 7. Напишите недостающее обозначение вещества в 

химической реакции: 

8 Аl + 3  Fе3 О4 = 4 Аl2 О3 + … 

Какое вещество получается в результате этой реакции? 

Решение. В химических реакциях число различных атомов 

элементов, входящих в состав молекул химических соединений, 

одинаково до и после реакции. Прямой подсчет для атомов алюминия и 

кислорода в соединениях до и после данной реакции показывает, что их 
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количество не изменяется. Следовательно, в заданной формуле реакции 

недостает 9 атомов железа. 

Ответ. Формула реакции имеет вид:  8 Аl + 3  Fе3 О4 = 4 Аl2 О3 + 9 

Fе .  

В результате реакции получается чистое железо. 

Задача 8. При бомбардировке альфа-частицами ядер изотопа бор- 

11 возникают нейтроны. Напишите уравнение соответствующей ядерной 

реакции. Какой изотоп получается в результате реакции? 

Решение. Напишем предварительно уравнение реакции с учетом 

того, что зарядовые Z и массовые А числа альфа-частицы (нуклид гелий 

- 4), нуклида бор - 11 и нейтрона соответственно равны: Z = 2, 5, 0 ;  

А = 4, 11, 1 . 

Таким образом, 5В
11 + 2Не4 → х + 0n

1 . 

Так как суммарные зарядовое и массовое числа частиц до и после 

ядерной реакции остаются неизменными, согласно законам сохранения 

электрического заряда и барионного числа, то для неизвестного нуклида 

х с помощью несложного арифметического подсчета получаем: 

Z = 7 и А = 14, что соответствует изотопу азот - 14. 

Ответ. Формула ядерной реакции имеет вид -   5В
11 + 2Не4 → 7N

14 + 

0n
1 . В результате реакции получается изотоп азот - 14. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Концепция 

современного естествознания» проводится в форме зачёта. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

Выполнение обучающимся заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-4 
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Задание № 1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины (курса), а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины 

(курса), понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание № 2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины (курса) и 

выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание № 3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины (курса). 

«Зачтено» 

- 90 и более баллов  – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная лексика. 
Задание выполнено правильно. 
Обучающийся правильно интерпретирует полученный 

результат. 
- 70 и более баллов  – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована профессиональная 

лексика. 
Ход решения задачи правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 
- 50 и более баллов  – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована профессиональная 

лексика. 
Задание выполнено частично. 

 

«Не зачтено» 
- Менее 50 баллов  – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задание не выполнено 

 

Задания 1 типа 

1.Наука, ее отличительные особенности. Функции науки.  

2. Естественные и гуманитарные науки, их сходство и различие. 

3. Формы познания мира, их особенности.  

4. Тенденции развития современного естествознания.  

5. Виды научных знаний, отличие эмпирических знаний от 

теоретических.  

6. Особенности научных знаний, их отличие от всех других видов 

знаний.  

7. Научные законы. Виды научных законов.  

8. Динамические и статистические законы в природе, обществе и науке.  

9. Алгоритм научного познания мира.  

10.Типы научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая.  

11.Особенности классического типа научной рациональности.  

12.Особенности неклассического типа научной рациональности.  

13.Особенности постнеклассического типа научной рациональности.  
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14.Натурфилософская картина мира.  

15.Механистическая картина мира.  

16.Квантово-релятивистская картина мира.  

17.Эволюционная картина мира.  

18.Корпускулярная и континуальная концепции описания мира.  

19.Физическая картина мира Структурные уровни организации материи.  

20.Концепция Большого взрыва как следствие общей теории 

относительности (ОТО).  

21.Пространство и время. Концепции абсолютных и относительного 

пространства и времени.  

22.Принципы симметрии физических законов и законы сохранения в 

макромире.  

23.Современная концепция пространства-времени – теория 

относительности, ее физический и философский смысл.  

24.Принцип относительности, его роль в современной науке.  

25.Энтропия как универсальная характеристика неупорядоченности в 

системах разной природы, в т.ч. социальных.  

 

Задания 2 типа 

1. Состояние и структура как динамическая и статическая 

характеристика систем.  

2. Взаимосвязь физических, химических и биологических процессов.  

3. Периодический закон Д.И. Менделеева – основная концепция в 

химии.  

4. Внутреннее строение Земли и ее химический состав.  

5. История геологического развития Земли.  

6. Концепции развития геосферных оболочек. 

7. Отличие живой материи от неживой. Определение жизни как свойства 

открытой системы.  

8. Иерархические уровни организации живой материи.  

9. Биологическая эволюция как проявление самоорганизации в живом 

веществе.  

10. Функции разных видов живых организмов в биогеоценозах. 11. 

Законы генетики и их роль в эволюции живого вещества.  

11.Материальные носители наследственной информации: гены, 

нуклеиновые кислоты, хромосомы.  

12.Человек как биосоциальное существо, принципы здорового образа 

жизни.  

13.Физиология человека; понятия «здоровье, ресурсы и резервы 

организма».  

14.Взаимосвязь творческой деятельности человека с эмоциями и 

работоспособностью.  

15.Эмоции как признак и механизм творческого решения задач.  
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16.Влияние космических циклов на жизнедеятельность человека.  

17.Роль и виды ритмов в живой и неживой природе.  

18.Биоэтика и экологическая этика: основные понятия и проблемы.  

19.Универсальный эволюционизм как современная научная парадигма.  

20.Коэволюция – принцип ненасильственного сотрудничества человека 

и биосферы.  

21.Условия, необходимые для протекания процессов самоорганизации.  

22.Особенность свойств открытой системы до и после точки 

бифуркации.  

23.Принципы универсального эволюционизма.  

24.Эволюция общенаучных картин мира. 

25. Свобода научных исследований и социальная ответственность 

ученого.  

 

Задания 3 типа 

1. Если известно местоположение частицы в пространстве, но 

остается неизвестным импульс, то мы имеем дел с принципом:  

2. Квантово-релятивистское представление о физической реальности – 

это:  

3. «Вселенная есть хороший механизм». Этот тезис характеризует 

картину мира, названную: …  

4. Системы, которые обмениваются со средой веществом, энергией и 

информацией, называются:  

5. Научно-техническую революцию конца XIX-XX вв. Определил:  

6. Астрономия – это:  

7. Космология – это:  

8. Космогония – это:  

9. В системе Менделеева свойства элементов находятся в 

периодической зависимости от:  

10. Эволюционный смысл естественного отбора заключается в 

закреплении: …….  

11. Основная идея теории Дарвина:  

12. Идея Божественного акта творения Земли и человека называется: …  

13. Согласно Вернадскому, жизнь на Земле:  

14. Сохранение системой стабильности состояния – это: ….  

15. Астроном Эдвин Хаббл обосновал:  

16. Энтропия – это:  

17. Химические свойства элементов определяются:  

18. Научная теория происхождения человека называется: …  

19. Пассионарность этноса согласно концепции Л.Н.Гумилева – это:  

20. Латинский термин плюмбум означает на русском языке: …  

21. Уровень жесткого рентгеновского излучения на Земле повышается, 

когда:  

22. Солнце – это:  
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23. Инвариантность – это:  

24. Хаос – это:  

25. Гелиоцентрическая картина мира была создана:  
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Рабочая программа дисциплины «Информационно-

коммуникационные технологии для профессиональной деятельности» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии для 

профессиональной деятельности» закладывает основы знаний и умений 

использования цифровых технологий для подготовки и проведения 

занятий, использования методик дистанционного образования и 

информационно-коммуникационной среды. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в обязательную часть Блока 1 учебных планов. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

• сформировать у будущих учителей систему знаний, умений и 

навыков в области использования информационных и коммуникационных 

технологий в образовании, составляющие основу формирования 

компетентности специалиста по применению информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе; 

• подготовить к разработке и использованию новых образовательных 

технологий; 

• способствовать формированию умений аргументировано оценивать 

разные точки зрения на решение задачи, оценивать последствия принятия 

того или иного решения; 

• дать представление о развитии и принципах функционирования 

различных образовательных систем.   
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компете

нции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен 

уметь 

выпускник 

должен 

иметь 

практическ

ий опыт 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессионально

й деятельности 

ОПК-9 ОПК-9.1 

знает 

принципы 

работы 

современных 

информацион

ных 

технологий 

 

принципы 

работы 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для 

профессиона

льной 

деятельности 

применять 

принципы 

работы 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

для 

профессион

альной 

деятельност

и 

эффективно 

применять 

принципы 

работы 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

для 

профессион

альной 

деятельност

и 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практическ

ие занятия 

Самостояте

льная 

работа 

ОПК-9.2. 

умеет 

использовать 

современные 

информацион

ные 

технологии 

для решения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

современные 

информацио

нные 

технологии 

для решения 

задач 

профессиона

льной 

деятельности 

использова

ть 

современн

ые 

информаци

онные 

технологии 

для 

решения 

задач 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

умеет 

использова

ть 

современн

ые 

информаци

онные 

технологии 

для 

решения 

задач 

профессион

альной 

деятельнос

ти 
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ОПК-9.3. 

владеет 

навыками 

использования 

современных 

информацион

ных 

технологий 

для решения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

особенности 

использован

ия 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для решения 

задач 

профессиона

льной 

деятельности 

применять 

особенност

и 

использова

ния 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий 

для 

решения 

задач 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

эффективно 

применять 

особенност

и 

использова

ния 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий 

для 

решения 

задач 

профессион

альной 

деятельнос

ти 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

  

Наименование  

тем 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 

заочная форма 

Тема 1. Введение.  

Понятие 

информации и 

информационных 

технологий 

2     2   11 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму/10 

Конспект /1 

 Тема 2.  

Виды 

информационных 

технологий  

      12 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму /10 

Конспект/1 

Тема 3.  

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

построения 

открытой системы 

образования. 

    2   12 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму /10 

Конспект/1 

Тема 4. Технические 

средства 

информационных 

технологий 

      12 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму /10 

Конспект/1 

Тема 5. 

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий  

2     2   12 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму /10 

Реферат/13 

Тема 6. 

Информационная 

безопасность и 

защита 

информации. 

      11 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму /10 

Конспект/1 

Тема 7. 

Образовательные 

ресурсы интернета 

    2   11 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму /10 

Конспект/1 

Тема 8. 

Дистанционные 

технологии в 

образовании как 

средство 

      11 Отчет по 

Лабораторному 

практикуму /10 

Конспект/ 1 
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расширения 

информационного 

образовательного 

пространства  

Всего: 4     8   92 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

108 

Объем дисциплины  

(в зачетных 

единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Понятие информации и информационных 

технологий. 

Введение в курс. Понятие информации. Свойства информации. 

Виды информации, данных, знаний. Определение информационных 

технологий. История развития ИТ, этапы ИТ. Компьютерные 

информационные технологии. 

  

Тема 2. Виды информационных технологий  

Информационная технология обработки данных.  Информационные 

технологии обработки изображений. Информационные технологии 

мультимедиа. Информационная технология управления. 

Информационная технология принятия решений. Системы поддержки 

принятия решений. Информационная технология экспертных систем. 

Образовательные экспертные системы. Анализ больших данных (Data 

mining). Автоматический анализ текстов (Text mining).  

 

Тема 3. Использование информационных и коммуникационных 

технологий для построения открытой системы образования. 

Информационные ресурсы, продукты и услуги. Банки данных. 

Электронные библиотеки. Электронные журналы в образовании. 

Ресурсы интернета для педагогов. Социальные технологии в Интернете: 

Web 2.0, блоги и Wiki. Социальные сети. 

 

Тема 4. Технические средства информационных технологий. 

Общая характеристика. Жизненный цикл технических средств ИТ. 

Средства организационной техники. Устройства ввода, вывода и 

хранения информации. Устройства мультимедиа. Устройства 

отображения информации. АРМ.  

 

Тема 5. Программное обеспечение информационных технологий  

Понятие программного обеспечения. Понятие базового 

программного обеспечения. Операционные системы. Задачи ОС. 

Современные ОС. Сервисные программы. Программы технического 

обслуживания. Понятие прикладного программного обеспечения. 

Пакеты прикладных программ (общего назначения, методо-

ориентированные, проблемно-ориентированные, глобальных сетей).  

 

Тема 6. Информационная безопасность и защита данных 

Понятие информационной безопасности. Безопасность 

информационных систем.  Методы защиты информации. Виды угроз 

информационной безопасности. Компьютерные преступления. Общие 

сведения о компьютерных вирусах. Классификация компьютерных 
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вирусов. Программные способы защиты от злоумышленников. Обзор 

прикладных программ защиты информации. 

 

Тема 7. Образовательные информационные ресурсы Интернета 

 Понятие и особенности образовательного интернет – ресурса. 

Образовательные интернет – порталы. Горизонтальный портал 

«Российское образование». Профильные вертикальные интернет – 

порталы.  Классификация образовательных ресурсов Интернет. Поиск 

информации в Интернет.  

 

Тема 8. Дистанционные технологии в образовании как средство 

расширения информационного образовательного пространства  

 Дистанционное обучение. Обучение по Интернет – технологии. 

Возможности дистанционного обучения. Эксперимент по 

дистанционному образованию в России и его результаты. Типы 

дистанционных технологий. Особенности реализации ФГОС при 

дистанционном обучении.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие 

виды учебной работы, как лекция, лабораторный практикум, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков использования 

профессиональной лексики, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение интеллектуальных 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
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подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

лабораторных практикумов 

Лабораторные практикумы выполняются в соответствии с 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения практикума. 

Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения практикума (при необходимости). 

Выполнение заданий практикума. 

Подготовка отчета о выполненных заданиях в соответствии с 

требованиями. 

Сдача отчета преподавателю. 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 

технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 

рекомендованных учебников, источников интернета, активно 

использовать помощь преподавателя на занятии (при необходимости). 

Требования к оформлению результатов практикумов (отчет) 

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в 

логической последовательности, отсутствие грамматических и 

синтаксических ошибок, шрифт Times New Roman, размер – 14, 

выравнивание по ширине, отступ первой строки – 1,25, междустрочный 

интервал – 1,5, правильное оформление рисунков (подпись, ссылка на 

рисунок в тексте). 

При подготовке презентации: строгий дизайн, минимум текстовых 

элементов, четкость формулировок, отсутствие грамматических и 

синтаксических ошибок, воспринимаемая графика, умеренная анимация. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
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рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 

машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на 

компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, 
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которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 

может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. Понятие 

информации и 

информационных 

технологий 

История и этапы 

развития 

информационных 

технологий  

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

интернет 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Конспектирование 

Отчет по 

Лабораторно

му 

практикуму 

Конспект 

 Тема 2.  

Виды 

информационных 

технологий  

Информационная 

технология управления. 

Информационная 

технология принятия 

решений.  

Информационная 

технология экспертных 

систем 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

интернет 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Конспектирование 

Отчет по 

Лабораторно

му 

практикуму 

Конспект 

Тема 3.  

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

построения 

открытой системы 

образования. 

Социальные сети, 

блоги и Wiki. 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

интернет 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

Отчет по 

Лабораторно

му 

практикуму 

Конспект 
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подготовка отчета 

по практикуму 

Конспектирование 

Тема 4. Технические 

средства 

информационных 

технологий 

Жизненный цикл ИТ. 

Средства 

организационной 

техники.  

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

интернет 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Конспектирование 

Отчет по 

Лабораторно

му 

практикуму 

Конспект 

Тема 5. 

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий  

Современные 

операционные системы. 

Сервисные программы. 

Программы 

технического 

обслуживания. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

интернет 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Подготовка 

реферата 

Отчет по 

Лабораторно

му 

практикуму 

Реферат 

Тема 6. 

Информационная 

безопасность и 

защита 

информации. 

Компьютерные 

преступления 

Классификация 

компьютерных 

вирусов. 

Обзор прикладных 

программ защиты 

информации. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

интернет 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Конспектирование 

Отчет по 

Лабораторно

му 

практикуму 

Конспект 

Тема 7. 

Образовательные 

ресурсы интернета 

Горизонтальный портал 

«Российское 

образование». 

 

Профильные 

вертикальные интернет 

– порталы.   

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

интернет 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Конспектирование 

Отчет по 

Лабораторно

му 

практикуму 

Конспект 

Тема 8. 

Дистанционные 

технологии в 

образовании как 

средство 

расширения 

информационного 

Эксперимент по 

дистанционному 

образованию в России 

и его результаты. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

интернет 

Подготовка к 

лабораторному 

Отчет по 

Лабораторно

му 

практикуму 

Конспект 
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образовательного 

пространства  

практикуму, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Конспектирование 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Красильникова, В. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании : учебное пособие / В. 

Красильникова ; Оренбургский государственный университет. – 2-е изд. 

перераб. и дополн. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2012. – 292 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/. 

2. Околелов, О.П. Искусственный интеллект и инновационные 

педагогические средства в образовании : монография / О.П. Околелов. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 181 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/. 

3. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для 

среднего профессионального образования / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 327 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489604 

Дополнительная литература: 

1. Кияев В. И., Граничин О. Н.. Развитие информационных 

технологий [Электронный ресурс] / М.: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – c. 6-59. режим доступа http:// 

biblioclub.ru 

2. Данелян Т. Я. Информационные технологии в психологии: 

учебно-методический комплекс. ¬– М, Изд. комплекс ЕАОИ, 2011. – с. 

25-28. режим доступа http:// biblioclub.ru 

3. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : 

учебник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, 

В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469424 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/bcode/489604
https://urait.ru/bcode/469424
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сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

Ссылка 

1 «Информационные технологии».  

 

Режим доступа: http://novtex.ru/IT/index.htm  

2 «Информационные технологии для 

новой школы» 

 

Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/ 

3 Информационные технологии  в 

образовании.  

 

Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/go

sexam/b25.htm http://www.nasledie.ru 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

Лаборатория информационных технологий, оснащенная 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности, 

специализированной мебелью (мебель компьютерная (столы, стулья), 

стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории (персональный компьютер, колонки, микрофон); набором 

демонстрационного оборудования (мультимедийное оборудование 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 
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6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Реферат  «13-11» – грамотное использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемой проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

«10-6» – грамотное использование терминологии, частично 

верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы 

недостаточно обоснованы; 

5-2 – грамотное использование терминологии, способность 

видения существующей проблемы, необоснованность выводов, 

неполнота аргументации собственной точки зрения 

1-0 – нет структуры материала, плагиат выше  60% 

2 Лабораторный 

практикум 

«10-6» - лабораторный практикум выполнен, верно, и в срок; 

имеются некоторые недостатки оформления отчета 

«5-2» - лабораторный практикум выполнен с некоторыми 

замечаниями; имеются ошибки в оформлении отчета; практикум 

или отчет сдан не в срок. 

«1-0» - лабораторный практикум содержит существенные 

ошибки; отчет не оформлен. 

3 Конспект «1» – конспект выполнен в соответствии с заявленной темой, чётко 

структурирован, все вопросы освещены в полном объеме; 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые задания к лабораторным практикумам 

Лабораторный практикум №1. Информация, данные, знания 

1. Дайте примеры информационных процессов. Опишите 

циркулирующую там информацию. Опишите ее свойства 

2. Приведите примеры знаний, которыми обладает ребенок 

младшей школы. Охарактеризуйте эти знания 

3. приведите примеры знаний, которые использует 

роботизированный индекс-курьер 

 

Лабораторный практикум №2. Работа в текстовом редакторе 

Word.  

1. Создайте документ. Скопируйте текст на 5-6 страниц 

2. Вставьте иллюстрации. Создайте автоматическую нумерацию 
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рисунков 

3. Разбейте текст на части. Озаглавьте каждую часть. Назначьте 

стили для основного текста, подписей к рисункам, заголовкам.  

4. Вставьте нумерацию страниц. 

5. Создайте автоматическое оглавление 

 

Лабораторный практикум №3. Работа с электронными 

таблицами. 

1. Создайте таблицу для учета нагрузки совместителя (дата, время 

работы, перевод в акад . ч, сумма) 

2. Создайте таблицу для расчета начисления зарплаты и НДФЛ 

3. Создайте таблицу для расчета площади стен комнаты (количество 

окон и дверей, их размеры, размер стен) 

4. Формулы с использованием абсолютных и относительных ссылок 

создайте таблицу для умножения и деления чисел 

 

.  

5. Приведите примеры использования функций счётесли() и если() 

для анализа успеваемости по разным предметам 

с 

 Лабораторный практикум №4. Разработка фрагмента 

электронного учебника по заданной теме школьного курса 

1. Выберете тему и ее раздел 

2. Скопируйте текст. Снабдите гипертекстовыми ссылками на 

дополнительный иллюстративный материал 

3. Создайте тестовые вопросы с отсылкой на нужное место 

учебника при неправильном ответе 

Лабораторный практикум №5. технологии мультимедиа 

. Используя анимацию PowerPoint, создайте развивающую игру-
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презентацию для изучения слогового чтения 

 

Лабораторный практикум №6 

1. Скачайте бесплатную версию MyTest и создайте тест на любу. 

тему, используя 10 видов заданий. 

2. Протестируйте соседей. 

3. Проведите анализ результатов тестирования 

4. Оцените качество вопросов других тестов 

 

Лабораторный практикум №7. Изучение онлайн видео и аудио-

редакторов  

 

1. Запишите видео на 2-3 мин 

2. Разрежьте его на фрагменты 

3. Добавьте титры 

4. Сохраните в нужном формате 

5. Используйте видео в презентации 

 

Лабораторный практикум №8.  

Разработка сценария урока по теме «ИКТ в образовании» с 

использованием средств коммуникационных технологий. 

 

 

Примерная тематика рефератов: 

 

1. Цели и задачи внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в учебный процесс. 

2. Основные направления внедрения средств информационных и 

коммуникационных технологий в образование. 

3. Дидактические свойства и функции информационных и 

коммуникационных технологий. 

4. Факторы интенсификации обучения, реализуемые при 

использовании средств информационных и коммуникационных 

технологий. 

5. Необходимость формирования информационной компетенции 

учащихся и учителей.  

6. Различные подходы к использованию информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе (утилитарный, 

технократический, инновационный). 

7. Влияние ИКТ на педагогические технологии. 

8. Электронные средства учебного назначения. Программно-

методическое обеспечение. Педагогическая целесообразность 

использования электронных средств учебного назначения. 

9. Типология электронных средств учебного назначения по 



20 

 

функциональному назначению. 

10. Типология электронных средств учебного назначения по 

методическому назначению. 

11. Инструментальные программные средства для разработки 

электронных материалов учебного назначения. 

12. Требования к учебным средствам учебного назначения. 

13. Система средств обучения на базе информационных и 

коммуникационных технологий. 

14. Информационно-предметная среда со встроенными элементами 

технологии обучения. 

15. Перспективные направления разработки и использования 

средств информационных и коммуникационных технологий в 

образовании. 

16. Виды информационно-учебного взаимодействия при работе в 

компьютерных сетях. 

17. Телеконференции образовательного и учебного назначения. 

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
«Зачтено» 

-90 и более – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача 

решена правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задачи правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более)– ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые формулы, использована 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

профессиональная лексика. Задача 

решена частично. 

 
«Не зачтено» 

-Менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задача не 

решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие информации, виды информации 

2. Информационные технологии, Классификация ИТ. 

3. Понятие информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности и методы защиты. 

4. Жизненный цикл ИТ. Проблемы использования информационных 

технологий. внедрение ИТ. 

5. Информационная технология обработки данных.   

6. Информационные технологии обработки изображений.  

7. Информационные технологии мультимедиа 

8. Системы поддержки принятия решений 

9. Базовое и прикладное программное обеспечение 

10. Интернет и его роль в информационном обществе 

11. Компьютерные вирусы 

12. Программные способы защиты информации 

13. Информационные ресурсы 

14. Информационные услуги 

15. Социальные сети 

16. Технологии Web 2.0 

17. Роль справочных правовых систем 

18. КонсультантПлюс как пример справочной правовой системы 

19. Конфиденциальна информация и персональные данные как 

объекты охраны 

20. Значение статистики при обработке экспериментальных данных 

21. Возможности MS Excel для статистической обработки данных 

22. Роль психологических исследований для оптимизации 

пользовательских интерфейсов 

23. Роль психологических исследований в развитии робототехники 

24. Понятие и задачи операционной системы 

25. Понятие искусственного интеллекта 

   

 

Задания 2-го типа 
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1. Охарактеризуйте особенности оформления текстовых документов 

для разных сфер профессиональной деятельности (отчеты, статьи, 

рекомендации, рефераты, объявления, письма). Приведите примеры. 

2. Охарактеризуйте преимущества использования электронных таблиц 

в профессиональной деятельности. 

3. Охарактеризуйте базы и банки данных: виды данных, особенности 

БД полнотекстовых документов. Приведите примеры. 

4. Охарактеризуйте особенности и современные возможности 

библиографической работы. 

5. Охарактеризуйте особенности получения знаний из баз данных и их 

применение в работе педагога. Приведите примеры. 

6. Визуализация данных: охарактеризуйте методы и программные 

средства. 

7. Почему необходима защита персональных данных? 

8. В чем заключается информационная безопасность личности? 

9. Особенности поиска правовой информации. Справочные правовые 

системы. Приведите примеры. 

10. Презентационные технологии: психологические особенности, 

охарактеризуйте возможности PowerPoint. 

11. Приведите примеры интеллектуальной информационной 

технологии и обоснуйте необходимость использования искусственного 

интеллекта 

12. Что такое корреляционный анализ данных и примеры его 

использования в педагогике 

13. Сравните понятия «Информационная безопасность» и «Защита 

информации» 

14. В чем причины устаревания программного обеспечения 

15. Автоматический анализ текстов: охарактеризуйте основные 

подходы 

16. Как анализ больших данных может быть использован для 

изучения поведения ученика 

17. Охарактеризуйте социальные сети как источник педагогической 

информации. Приведите примеры. 

18. Педагогические проблемы распространения социальных сетей. 

Приведите примеры. 

19. В чем отличие поиска в поисковой системе и в каталоге 

20. Приведите примеры использования кластерного анализа как 

метода поиска закономерностей 

21. Сформулируйте проблемы информационной безопасности 

интернета 

22. В каких случаях возникает необходимость использования систем 

искусственного интеллекта? 

23. Сформулируйте основные ошибки, которые делают при создании 

презентаций 
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24. Опишите основные тенденции цифровизации образования 

25. Как можно использовать облачные технологии в образовании? 
                                                                                                                                                                                   
 

Задания 3-го типа 

Задание №1 

Оформите текстовый документ MS Word 2016 по предложенному 

образцу 

Задание №2 

 Оформите фрагмент реферата в MS Word 2016, используя 

автоматическую нумерацию страниц, таблиц и рисунков. 

Задание №3 

Приведите примеры использования анимации в PowerPoint. 

Задание №4 

Составьте библиографию на предложенную тему, используя 

электронные каталоги и интернет-сервисы. 

Задание №5 

Постройте таблицу в MS Excel 2016 и занесите туда предложенные 

данные. Введите необходимые формулы и обработайте результаты. 

Задание №6 

Используя MS Excel, создайте тест с автоматическим подсчетом 

результата 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Рабочая программа дисциплины «Инклюзивное образование: 

проектирование и реализация» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от   22.02.2018 № 122. 

 Психология, как наука, используя различные методы познания 

(эксперимент, измерение, наблюдение, интервью, беседа и др.), 

предполагает качественное и количественное описание поведения 

(индивида, общества, группы и т.д.). Качественные и количественные 

методы позволяют оперировать этими описаниями, основываясь на 

математических и логических моделях. 

Освоение дисциплины «Инклюзивное образование: проектирование 

и реализация» поможет специалисту практически использовать основные 

математические и статистические методы обработки и анализа данных при 

решении профессиональных задач.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть учебных 

планов по программам бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Инклюзивное образование: проектирование и 

реализация» – изучение необходимости и сущности инклюзивного 

обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

в контексте стратегии гуманизации образования, психолого-

педагогических основ, моделей и содержания инклюзивного образования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить сущность инклюзивного образования, его специфику по 

сравнению с интегрированным образованием, его этико-методологические 

аспекты; 

- изучить опыт российской и зарубежной педагогики в реализации 

инклюзивного и интегрированного обучения;  

- изучить особенности организации инклюзивного обучения и воспитания 

детей с особыми возможностями здоровья в раннем и дошкольном 

возрасте;  

- сформировать представление о моделях социально-образовательной 

интеграции обучения в условиях общеобразовательного 

(интегрированного) класса; 

 - изучить психолого-педагогические особенности оказания коррекционной 

помощи детям с особыми возможностями здоровья специалистами службы 

сопровождения в условиях массовой школы и в классах коррекционно-

педагогической поддержки. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

организовыват

ь совместную 

и 

индивидуальн

ую учебную и 

воспитательну

ю 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и, в 

соответствии 

с 

требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

ОПК-3 

 

ОПК-3.3. 

Формирует 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательны

х отношений 

между 

обучающимися с 

учетом их 

принадлежности 

к разным 

этнокультурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям, а также 

различных (в том 

числе 

ограниченных) 

возможностей 

здоровья  

 

основы 

применения 

образовательны

х технологий (в 

том числе в 

условиях 

инклюзивного 

образовательног

о процесса), 

необходимых 

для адресной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями; 

основные 

приемы и 

типологию 

технологий 

индивидуализац

ии обучения 

взаимодейст

вовать с 

другими 

специалиста

ми в рамках 

психолого-

медико-

педагогическ

ого 

консилиума; 

соотносить 

виды 

адресной 

помощи с 

индивидуаль

ными 

образователь

ными 

потребностя

ми 

обучающихс

я 

методами 

(первичного) 

выявления 

детей с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми (аутисты, 

дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивн

остью и др.); 

действиями 

оказания 

адресной 

помощи 

обучающимс

я 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практическ

ие занятия 

Самостояте

льная 

работа 

 

Способен 

взаимодейство

вать с 

участниками 

образовательн

ых отношений 

в рамках 

реализации 

образовательн

ых программ 

ОПК-7 ОПК-7.3. 

Взаимодействует 

с 

представителями 

организаций 

образования, 

социальной и 

духовной сферы, 

СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

особенности 

взаимодействи

я с 

представителя

ми 

организаций 

образования, 

социальной и 

духовной 

сферы, СМИ, 

бизнес-

сообществ и 

др. 

использовать 

особенности 

взаимодейст

вия с 

представител

ями 

организаций 

образования, 

социальной и 

духовной 

сферы, СМИ, 

бизнес-

сообществ и 

др. 

эффективно 

использовать 

особенности 

взаимодейст

вия с 

представител

ями 

организаций 

образования, 

социальной и 

духовной 

сферы, СМИ, 

бизнес-

сообществ и 

др. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
 ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

3 семестр 

1. Категориальный 

аппарат педагогики и 

психологии 

инклюзивного 

образования.  

2 

2 

 

2 

     15 

Доклад /5 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму /10 

2. Современные 

представления о 

нормальном и 

отклоняющемся 

развитии 
2 

      

25 Доклад/5 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму /10 

3. Причины и виды 

нарушений развития.  2      

25 Доклад/5 

 

 

4. Понятие общего 

и психического 

дизонтогенеза 2 

2 

 

4 

     

25 Доклад/10 

Эссе/5 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму /10 

5. Особые 

образовательные 

потребности детей с 

разными типами 

дизонтогенеза. 

2       25 

Доклад/5 

Эссе/5 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму /10 

 

Всего: 8 4  8      115 100 (80+20) 

Контроль, час 9 
Экзамен (20 из 

100) 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Категориальный аппарат педагогики и психологии 

инклюзивного образования.   

Образование как педагогический процесс. Обучение, воспитание и 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка субъектов 

инклюзивного образования. Социально-педагогическая поддержка 

субъектов инклюзивного образования. Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной 

среде. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья как 

цель инклюзивного обучения. Педагогическая деятельность в условиях 

интеграции. Этапы развития системы специального образования. 

 

2. Современные представления о нормальном и отклоняющемся 

развитии  

Процесс психического развития как целостное, системное и 

динамическое образование. Нормальное и отклоняющееся развитие. 

Понятие нормы в психологии: статистическая, функциональная, 

социальная, идеальная норма. Критерии нормы (по Г.К. Ушакову).  

Отклоняющееся развитие. Задачи развития и типичные для них 

источники расстройств. Этиология отклоняющегося развития. Структура 

отклоняющегося развития.  

Тотальные (всеобщие) нарушения (умственная отсталость). 

Пограничные состояния, крайние варианты нормы. Акцентуации 

характера. Отклоняющееся поведение (девиантное, делинквентное). 

Педагогическая и социальная запущенность. 

 

3. Причины и виды нарушений развития.   

Биологические причины врожденных аномалий: пренатальная 

патология, генетические поражения организма. Биологические причины 

приобретенных аномалий: натальные нарушения, постнатальные 

нарушения.  

Экзогенные факторы нарушений развития: длительные 

неблагоприятные условия воспитания, депривация. Сенсорная депривация. 

Эмоциональная депривация. Социальная депривация. Когнитивная 

депривация. 

 

4. Понятие общего и психического дизонтогенеза  

Базовые понятия психологии нормального развития: онтогенез, 

морфогенез и функциогенез. Психический дизонтогенез. Психологические 

параметры дизонтогенеза: функциональная локализация нарушения, время 

поражения, взаимоотношения между первичным и вторичным дефектами, 

нарушение межфункциональных взаимодействий в процессе аномального 

системогенеза. Основные виды дизонтогенеза. Общие и специфические 

закономерности отклоняющегося развития. 
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5. Особые образовательные потребности детей с разными 

типами дизонтогенеза.  

Нормативные документы в сфере образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Психическое недоразвитие.  

Особые образовательные потребности детей с разными типами 

дизонтогенеза. Основные причины и формы умственной отсталости. 

Общее понятие об умственной отсталости. Особенности психического 

развития умственно отсталого ребенка.  

Задержанное развитие.  

Современные представления о природе задержанного развития. 

Особенности психического развития детей с ЗПР.  

Поврежденное развитие.  

Понятие о распаде психики. Представление о психическом развитии 

ребенка в условиях повреждения психики.  

Дефицитарное развитие.  

Особенности психического развития детей с нарушением слуха или 

зрения. Особенности психического развития детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Искаженное развитие, его природа, причины, формы.  

Особенности развития детей с синдромом аутизма.  

Дисгармоничное развитие.  

Современные представления о патохарактерологическом развитии.  

Развитие детей со сложными недостатками развития. 

Особенности психического развития детей со сложными нарушениями 

развития. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины «Инклюзивное образование: 

проектирование и реализация» используются такие виды учебной работы, 

как лекции, семинары, ситуационные практикумы, а также различные 

виды самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 
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Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 

презентаций для самоподготовки и подготовки к экзамену. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов магистрантов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 
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своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

• заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

• получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках 

выполнения кейса и  критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

• получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 

выборах лидера мини-группы; 

• участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

• участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю  

 

Методические указания для обучающихся по написанию доклада-

презентации 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа магистранта над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 
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вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 

диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 
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эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

тестового домашнего задания 

Тестовые задания используются для контроля факта приобретения 

обучающимися знаний по соответствующей теме изучаемой дисциплины.  

Выполнение тестового задания осуществляется обучающимися в 

режиме самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Задание включает в себя 10 вопросов, для ответа на которые 

необходимо обвести кружком букву ответа, правильного, по мнению 

обучающегося.  Пример тестового задания по одной из тем курса имеется в 

разделе Х настоящей Программы.  

Выполненные тестовые задания по всем темам курса сдаются 

обучающимися на проверку преподавателю на предпоследнем 

практическом занятии. На последнем занятии, при подведении итогов 
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ТКУ, преподаватель возвращает обучающимся проверенные задания с 

проставленными на них баллами.    

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом. При 

самостоятельной работе обучающиеся работают с рекомендованными 

материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Конспектирование 

Одной из основных форм контроля самостоятельной работы 

обучаемых является оценка полноты и качества составления конспектов 

изучаемых материалов. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись 

материала, включающая в себя план изучаемого материала, выписки из 

учебника и дополнительных источников, тезисы материала, собственные 

мысли, выводы и т.п. 

Обучающимся рекомендуется составлять конспект, включающий в 

себя следующие части: 

а) опорный план изучения материала – перечень дидактических 

единиц дисциплины, параграфов учебника и их логических частей; 

б) тематический конспект – развернутый ответ на поставленный 
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вопрос темы. 

Опорный план помогает понять структуру изучаемого материала и 

определить взаимосвязь его элементов. Составление тематического 

конспекта позволяет глубже изучить тему (учебный вопрос) дисциплины, 

всесторонне обдумывая материал, анализируя различные точки зрения на 

один и тот же вопрос. Конспект обеспечивает продуктивную работу над 

темой при использовании нескольких источников. 

Главная задача обучаемого при составлении конспекта состоит в 

последовательном и четком изложении собственных мыслей, 

возникающих при работе с учебником и дополнительными источниками. 

При составлении конспектов обучающимся рекомендуется: 

1. В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы (см. табл. ниже) определить наименования 

изучаемой темы и дидактической единицы дисциплины и подготовить 

рекомендуемое учебно-методическое обеспечение. 

2. Внимательно прочитать рекомендуемые главы и параграфы 

учебника, и разделы дополнительных источников (учебников, книг, статей 

и т.п.). 

3. Определить объект, предмет, цель и ожидаемые результаты 

изучения данной дидактической единицы, ее главное содержание, 

основные идеи, понятия и закономерности. Выделить основные 

взаимосвязи частей материала. 

4. Записать наименование изучаемой темы и дидактической единицы 

(учебного вопроса) дисциплины. Составить опорный план изучения 

материала (три-пять пунктов) с указанием ссылок на основные и 

дополнительные источники информации. 

5. Кратко (в форме тезисов) записать основные мысли, идеи, 

положения и определения изучаемой дидактической единицы, сохраняя 

логическую взаимосвязь между ними, при необходимости дополняя текст 

схемами, графиками и т.п. 

6. При необходимости, записать собственные мысли и особое мнение 

относительно изучаемой темы (дидактической единицы), теории, тезиса и 

др. 

7. Сформулировать мысли о практическом значении изучаемого 

материала в профессиональной деятельности менеджера и способах 

применения полученных знаний. 

8. Записать общий вывод. 

В том случае, если учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы предполагает выполнение задание практикума по 

изучаемой теме (см. табл. ниже), конспект рекомендуется дополнить 

решением этого задания. При этом в конспект не следует заносить условие 

задания, кейс, схемы и т.п. Достаточно указать номер задания в 

практикуме и страницы учебника. Подробность описания хода выполнения 

задания и полученных результатов зависит от особенностей задания. 

Рекомендуется отделять задание практикума от текста конспекта 

подзаголовком «Практическое задание…», указав его название. 
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При необходимости обучающимся рекомендуется записывать 

вопросы, возникшие у них в ходе работы над темой, для обсуждения их с 

преподавателем в ходе семинаров или консультаций. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в 

рамках изучения дисциплины 

Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Категориальны

й аппарат педагогики 

и психологии 

инклюзивного 

образования.   

Обучение и воспитание 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
инклюзивной 
образовательной среде. 
Социализация детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
как цель инклюзивного 
обучения. Педагогическая 
деятельность в условиях 
интеграции. Этапы 
развития системы 
специального 
образования. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада- 

презентации 

Подготовка отчета по 

кейсу 

Доклад  

Отчет по 

ситуационном

у практикуму 

2. Современные 
представления о 
нормальном и 
отклоняющемся 
развитии 

 

Структура 
отклоняющегося развития.  
Тотальные (всеобщие) 
нарушения (умственная 
отсталость). Пограничные 
состояния, крайние 
варианты нормы. 
Акцентуации характера. 
Отклоняющееся 
поведение (девиантное, 
делинквентное). 
Педагогическая и 
социальная запущенность. 

 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада- 

презентации 

Подготовка отчета по 

кейсу 

Доклад 

Отчет по 

ситуационном

у практикуму 

3. Причины и 

виды нарушений 

развития. 

Экзогенные факторы 
нарушений развития: 
длительные 
неблагоприятные условия 
воспитания, депривация. 
Сенсорная депривация. 
Эмоциональная 
депривация. Социальная 
депривация. Когнитивная 
депривация. 

 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада- 

презентации 

Подготовка отчета по 

кейсу 

Подготовка эссе 

Доклад 

4. Понятие 
общего и 
психического 
дизонтогенеза 

 

Основные виды 
дизонтогенеза. Общие и 
специфические 
закономерности 
отклоняющегося развития. 

 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада- 

Доклад 

Эссе 

Отчет по 

ситуационном

у практикуму 
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презентации 

Подготовка отчета по 

кейсу 

Подготовка эссе 

5. Особые 

образовательные 

потребности детей с 

разными типами 

дизонтогенеза. 

Современные 
представления о 
патохарактерологическом 
развитии.  
Развитие детей со 
сложными недостатками 
развития. 

Особенности 

психического развития 

детей со сложными 

нарушениями развития. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада- 

презентации 

Подготовка отчета по 

кейсу 

Доклад 

Эссе 

Отчет по 

ситуационном

у практикуму 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

i. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья в семье : учебное пособие / А.Г. Московкина ; под ред. В.И. 

Селиверстова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - М. : МПГУ, 2014. - 252 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5- 4263-0153-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030  

ii. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/493142  

 

Дополнительная литература: 

1. Инклюзивное образование: настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ : методическое пособие / под ред. М.С. 

Староверовой. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 

168 с. - ISBN 978-5-691-01851-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234851  

2. Козырева, О. А.  Проблемы инклюзивного образования : учебное 

пособие для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14411-

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

URL: https://urait.ru/bcode/477547  

3. Баринова, Е. Б.  Тьюторское сопровождение обучающихся в 

системе инклюзивного образования : учебное пособие для вузов / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030
https://urait.ru/bcode/493142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234851
https://urait.ru/bcode/477547
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Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 116 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13887-0. — Текст : электронный 

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

https://urait.ru/bcode/477242  

4. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья: дошкольная группа : учебник для вузов / Н. В. Микляева [и др.] ; 

под редакцией Н. В. Микляевой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14186-3. — 

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

https://urait.ru/bcode/468026  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Научный журнал «Методология и 

история психологии». 
http://mhp-journal.ru/rus/News/ 

2.  
Журнал «Системная психология и 

социология». 
http://systempsychology.ru/archive.html/ 

3.  Журнал «Вопросы психологии». http://www.voppsy.ru/ 

4.  
Журнал «Вестник Московского 

университета Серия 14. Психология». 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive.h

tml/ 

5.  Журнал «Психологический журнал». 
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psiholog

ic/vypuski_zh.html/ 

6.  
Профессиональный психологический 

сайт 

http://www.psychology.ru/ 

7.  Сайт с психологической литературой http://www.i-u.ru/biblio/ 

8.  
Электронная психологическая 

библиотека 

http://psichology.vuzlib.net/ 

9.  
Библиотека психологической 

литературы  
http://www.koob.ru 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

https://urait.ru/bcode/477242
https://urait.ru/bcode/468026
http://mhp-journal.ru/rus/News/
http://systempsychology.ru/archive.html/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive.html/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive.html/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html/
http://www.psychology.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://psichology.vuzlib.net/
http://www.koob.ru/
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Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
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http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки 

1. Доклад  «5» – доклад выполнен в соответствии с требованиями:10 правильно 

оформленных слайдов презентации, грамотное использование 

терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на все вопросы преподавателя и 

обучающихся; 

«4-3» – доклад выполнен в соответствии с требованиями, но с плохой 

презентацией, грамотное использование профессиональной 

терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на большинство вопросов 

преподавателя и обучающихся; 

«1-2» – доклад выполнен с нарушением базовых требований, без 

презентации, докладчик был «привязан» к тексту, докладчик 

испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и 

обучающихся; 

«0» – доклад не сделан вообще или сделан не по существу вопроса, 

докладчик не смог ответить на вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

2. Ситуационный 

практикум 

«10-8» – задание выполнено в заданное время, самостоятельно, 

качественно и творчески, логически верно; 

«7-6» – задание выполнено в заданное время, самостоятельно, 

логически верно, допущены незначительные ошибки;  

«5-4» – задание выполнено в заданное время, самостоятельно, 

допущены логические неточности и отдельные ошибки; 

«3-1» – обучающийся самостоятельно и вовремя не справился с 

заданием, допущены значительные ошибки. 

«0»  – работа не выполнена. 

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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3. Эссе «5»  – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, замечаний по оформлению нет; 

«4»  – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, есть замечания по оформлению; 

«3»  – тема раскрыта не в полном объеме, замечаний по оформлению 

нет; 

«1-2»  – тема раскрыта только частично, нарушены правила по 

оформлению; 

«0»  – эссе не сделано. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы докладов: 

1.Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования.  

2.Коррекционно-развивающая среда. Принципы обучения и воспитания в 

инклюзивной образовательной среде.  

3.Коррекционно-развивающие технологии в методике обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в интегрированной 

образовательной среде. 

4. Понятие «отклоняющееся развития». 

5. Гуманизация воспитательно-образовательного процесса. 

 

 Примерные темы эссе 

1.Взаимоотношение биологического и социального факторов как условий 

развития здорового и больного ребёнка.  

2.Биологические и социальные причины дизонтогенеза.  

3.Основные типы психического дизонтогенеза и их психолого-

педагогическая характеристика. 

4. Когнитивное развитие детей с задержкой психического развития.  

5. Развитие личности детей с задержкой психического развития.  

6. Деятельность детей с задержкой психического развития. 

7. Понятие о нарушениях зрения, слуха, речи, опорно-двигательного 

аппарата.  

8. Когнитивное развитие лиц с дефицитарным развитием.  

 

Типовые задания к ситуационному практикуму  

Ситуационная задача  

Наташа С., 3 года, обследуется в условиях психиатрического 

стационара с целью установления места дальнейшего пребывания, Из 

истории болезни известно, что мать оставила ребенка в родильном доме, 

отец неизвестен. В течение первого года жизни Наташа страдала рахитом, 

отставала в росте и весе. Перенесла корь, ветряную оспу, два раза 

пневмонию. При терапевтическом обследовании обнаружены отставание в 

росте и весе, дисбактериоз, хронический тонзиллит. В настоящее время 

девочка должна быть переведена из дома ребенка в детский дом. Она 

ходит, самостоятельно ест, использует фразы из 2-3 слов.  
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При патопсихологическом обследовании Наташа доступна контакту, 

выполняет простые инструкции, по просьбе может взять и положить 

различные игрушки. Знает название частей тела, может их показать. Речь 

развита слабо, но при оказании помощи возможно повторение фразы из 4-5 

слов. Составление рассказа по картинкам недоступно, пересказ текста 

тоже. Рисунок на уровне каракулей. Эмоциональные реакции живые, 

адекватные, зависят от поощрения. Выражена истощаемость, 

неустойчивость внимания. При проведении обучающего эксперимента 

возможно усвоение и перенесение способов действия.  

1. Какое нарушение развития можно предположить?  

2. В каком типе дошкольного учреждения надо находиться девочке? 

 

Ситуационная задача  

Ваня М., 5 лет, находится на лечении и обследовании в условиях 

стационара в связи с ночным энурезом. Из беседы с матерью известно, что 

ребенок родился недоношенным, в течение первого месяца жизни 

находился в отделении патологии новорожденных. Отставало 

формирование навыков: сидеть Ваня стал к 9 месяцам, ходить в 1 год и 3 

месяца, отдельные слова стал произносить в 1 год и 2 месяца, фразовая 

речь появилась к 4 годам. Ночной энурез отмечается непрерывный, 

частый, иногда до двух раз за ночь. Сейчас мальчик веселый, подвижный, 

посещает детский сад. Воспитательница жалуется, что он часто дерется, 

неусидчивый, не справляется с учебной программой старшей группы, с 

трудом одевается, не умеет завязывать шнурки, застегивать пуговицы.  

При патопсихологическом обследовании испытуемый охотно 

беседует, играет. Внимание неустойчиво, выполнение заданий 

прерывается шумной игрой, беганием по кабинету. Рисунок человека на 

уровне «головонога». Ребенок может собрать разрезанные картинки из 2-х 

фрагментов, с помощью экспериментатора – из 3-х. Механическое 

запоминание – нижняя граница нормы, смысловое (построение фразы) – 

значительно лучше. Доступны простые обобщения: «игрушки», «еда», 

«животные». Для выполнения всех заданий необходимо постоянное 

привлечение внимания, пошаговые инструкции. Самооценка завышена, 

представление о мнении окружающих не сформировано.  

1. Какой тип нарушения развития у Вани?  

2. Какие можно дать рекомендации? 

 

Ситуационная задача  

Костя Б., 7 лет, находится на обследовании с целью определения 

школьной готовности. Со слов мамы известно, что ребенок родился в срок, 

отставал в раннем развитии: голову держал в 4 месяца, сидеть научился к 9 

месяцев, ходить — в 1 год и 5 месяцев. Отдельные слова появились к 2 

годам, фразовая речь — к 4 годам. В детском саду программу не усваивал. 

К настоящему моменту ребенок знает отдельные буквы, может назвать 

цифры от 1 до 10.  

При патопсихологическом обследовании ребенок с трудом вступает в 
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контакт, не интересуется заданиями и игрушками.  

Объем внимания недостаточен. Работоспособность равномерно 

низкая. Темп сенсомоторики медленный. Доступны простые обобщения: 

«еда», «посуда», более сложные — невозможны. Запас знаний 

недостаточен. Испытуемый не знает имени и профессии родителей, своего 

домашнего адреса.  

Рисунок человека на уровне «головонога». Счет недоступен. Реакция 

на оказание помощи, поощрение отсутствует. Критичность к достижениям 

неразвита, самооценка не сформирована.  

1. Какой тип нарушенного психического развития отмечается в 

данном случае?  

2. Возможно ли обучение в обычной школе?  

3. К какому специалисту следует направить ребенка? 

 

Ситуационная задача  -Деловая игра 

Цель: формирование у обучающихся умения сообщать знания об 

общих и специфических закономерностях психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществлять работу по 

популяризации дефектологических знаний среди населения. 

Ход проведения деловой игры: Студентам самостоятельно 

предлагается разделиться на малые группы и подготовить к практическому 

занятию эпизод консультирования родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья по следующим проблемам курса: 

• Беседа с родителями об особенностях психического развития их детей, 

общих и специфических закономерностях психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

• Беседа с родителями о возможностях социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При подготовке беседы студенты на основе анализа литературных 

источников обсуждают план беседы и ее содержание, выбрав для 

рассмотрения какое-либо отклонение в развитии. Разрабатывают 

содержание беседы с учетом осведомленности родителей о развитии 

ребенка. Рассматриваются варианты различного отношения родителей к 

проблеме ребенка. Соответственно подбирается различный словесный 

материал для беседы. 

Подготовленный вариант беседы обсуждается в группе и 

оценивается его соответствие описанию в литературе. 

Критерии, свидетельствующие о выполнении поставленной цели 

деловой игры: 

• Сформированность представлений студентов о сущности 

отклоняющегося развития, его структуре и свойствах; 

• Знания студентов об общих и специфических закономерностей 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• Знания студентов о проблемах интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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• Умение сообщать знания об особенностях психического развития детей, 

популяризировать дефектологические знания. 

• Умение студентов сообщать об основных трудностях социальной 

адаптации детей с отклоняющимся развитием и возможностях детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Примерные тестовые задания к ситуационным практикумам 

Тест №1 

1. Для обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья (или с 

инвалидностью) в общеобразовательной школе должна быть разработана: 

1.  адаптированная образовательная программа, 

2.  адаптированная основная общеобразовательная программа,  

3. индивидуальная образовательная программа.  

 

2. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе или адаптированной образовательной 

программе: 

1. На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2. С согласия родителей (законных представителей)  

3. С согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

 

3. Работая с детьми с ОВЗ, педагог должен:  

1. взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума для разработки адаптированной 

образовательной программы 

2. самостоятельно разрабатывать адаптированную образовательную 

программу для ребенка 

3. использовать разработанную психологом адаптированную 

образовательную программу 

 

4. Основным критерием, характеризующим успешность ребенка с ОВЗ в 

образовательной организации, является: 

1. отметка за итоговую проверочную работу, адаптированную под 

возможности ребенка 

2. динамика развития ребенка с учетом индивидуального образовательного 

плана 

3. независимая экспертная оценка внешних экспертов 

 

5. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - это: 

Выберите один ответ. 

  1. физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий    



23 

  2. физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, препятствующие получению образования без 

создания специальных условий    

  3. физическое лицо с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, расстройствами аутистического спектра   

 

6. Выберите правильный ответ: Совместное обучение и воспитание детей, 

имеющих ОВЗ, с их нормально развивающимися сверстниками 

подразумевает: 

1. инклюзия  

2. интеракция, 

3. индивидуализация. 

7. Выберите правильный ответ: Инклюзия, то есть «включённое 

образование», предусматривающее включённость ребёнка с ОВЗ в одну 

образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками - это: 

 

1. групповая интеграция, 

2.  образовательная интеграция, 

3. коммуникация. 

 

8. Выберите правильный ответ: Завершающим уровнем инклюзивной 

вертикали становится этап: 

1. профориентации выпускников школ с ограниченными возможностями 

здоровья в сфере возникновение профессиональных интересов и выборов, 

2. сопровождения комплексными психолого-педагогической диагностикой 

и коррекционной помощи для адаптации в среде здоровых сверстников, 

3. ранней интеграции детей с нарушениями в развитии в детские 

дошкольные учреждения. 

9. Выберите правильный ответ: Создание системы полисубъектного 

взаимодействия предполагает создание: 

1.  инклюзивной горизонтали, 

2.  инклюзивной вертикали. 

 

10. Принципиальным отличием от других вариантов адаптированных 

образовательных программ адаптированная образовательная программа 

для умственно отсталых является: 

1.формирование у обучающихся с умственной отсталостью, а также при 

возможных сочетаниях с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра, метапредметных 

результатов 

2.коррекция нарушений развития 

3. формирование не метапредметных результатов, а общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 
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11.Работая с детьми с ОВЗ, педагог должен: 

1. взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума для разработки адаптированной 

образовательной программы 

2. самостоятельно разрабатывать адаптированную образовательную 

программу для ребенка.  

3. использовать разработанную психологом адаптированную 

образовательную программу 

 

12. В чем заключается одна из основных целей психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта: 

1. Обеспечение соматического благополучия ребенка; 

2.Поддержка развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ в 

образовательной среде 

3.Оказание психологической помощи семье ребенка 

 

13.Что является основным критерием эффективного психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ: 

1. Полноценное освоение основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями государственного стандарта; 

2.Освоение адаптированной образовательной программы/адаптированной 

основной образовательной программы и социально-психологическая 

адаптация ребенка; 

3. Полное удовлетворение запросов родителей. 

 

14. Физический или психический недостаток, вызывающий нарушение 

нормального развития – это: 

1. дефект 

2. отставание 

3. абилитация 

4. застревание 

 

15.Запаздывание или приостановка всех сторон психического развития или 

преимущественно отдельных компонентов: 

1. дисфункция созревания 

2. ретардация 

3. асинхрония 

4. поврежденное развитие 

 

16. Поведение отклоняющееся от социально-психологических и 

нравственных норм: 

1. социальное 

2. конформное 

3. девиантное 
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4. приспосабливающееся 

 

17. Основные клинико-психологические проявления синдрома дефицита 

внимания с гиперактивностью: 

1.внимательность, сосредоточенность, работоспособность 

2. сонливость, забывчивость, упорность 

3. невнимательность, гиперактивность, импульсивность 

4. крикливость, активность, раздражительность 

 

18.Приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной 

деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и 

практических навыков, затруднение или невозможность приобретения 

новых: 

1. одаренность 

2. депривация 

3. деменция 

4. ассимиляция 

 

19. Отклонение зрительной оси одного из глаз от совместной точки 

фиксации:  

1. косоглазие 

2. остроглазие 

3. дальнозоркость 

4. близорукость 

 

20. Нарушение развития организма на каком-либо этапе развития: 

1. онтогенез 

2. филогенез 

3. прогенез 

4. дизонтогенез 

 

21.Изменчивая, хаотичная структура внешнего мира без четкого 

упорядочения и смысла: 

1. переменная депривация 

2. социальная депривация 

3. стабильная депривация 

4. когнитивная депривация 

 

22. Лица с порогом восприятия выше 80 дб: 

1. слепые 

2. умственно-отсталые 

3. глухие 

4. депривированные 

 

23. Видами умственной отсталости являются: 

1. дебильность, идиотия 
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2. олигофрения, деменция 

3. ретардация, повреждение 

4. асинхрония, повреждение 

 

24. По классификации  К.С.Лебединской (по генезу задержки 

психического развития) не является ЗПР: 

1. конституционного генеза 

2. соматогенного генеза 

3. психогенного генеза 

4. социального генеза 

 

25. При детском церебральном параличе не отмечаются нарушения 

формирования: 

1.познавательной деятельности 

2. статики 

3. эмоционально-волевой сферы 

4.личности 

 

Тест №2 

1. Выберите правильный ответ: Совместное обучение и воспитание детей, 

имеющих ОВЗ, с их нормально развивающимися сверстниками подразумевает: 

A) инклюзия  

Б) нтеракция, 

В) индивидуализация. 

 

2. Выберите правильный ответ: Инклюзия представляет собой: 

A) форму сотрудничества; 

Б) частный случай интеграции; 

B) стиль поведения. 

 

3. Выберите правильный ответ: Различают два вида интеграции: 

А)внутреннюю и внешнюю, 

Б) пассивную и творческую, 

В)образовательную и социальную. 

 

4. Выберите правильный ответ: Инклюзия, то есть «включённое образование», 

предусматривающее включение ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с 

нормально развивающимися сверстниками - это: 

A) групповая интеграция, 

Б) образовательная интеграция, 

B) коммуникация. 

 

5. Выберите правильный ответ: Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

A) всем без исключения детям с нарушениями в развитии, 

Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте, 

B) детям, обучающимся только в специальных учреждениях. 
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6. Выберите правильный ответ: Впервые теоретическое обоснование 

интегрированного обучения было в трудах отечественного учёного: 

А) А.Н, Леонтьева,  

Б) С.Л Рубинштейна, 

В)Л.С. Выготского. 

 

7. Выберите правильный ответ: Первой страной в сфере внедрения в 

педагогическую практику Инте (инклюзивного) образования стала: 

А) Великобритания,  

Б) Россия, 

В)Франция. 

 

8. Выберите правильный ответ: В 70-е г.г. XX в. в странах западной и восточной 

Европы отмечаются первые прецеденты закрытия коррекционных учреждений, 

из-за: 

A) отсутствия детей с ОВЗ, 

Б) перевода детей с ОВЗ в детские сады и школы общего типа, 

B) обучения детей с ОВЗ на дому. 

 

9. Выберите правильный ответ: В России первый экспериментальный опыт 

совместного обучения детей и нарушенным развитием появляется в: 

А)60-ые гг. XX в.,  

Б) 90-ые гг. XX ., 

В)70-ые гг. XX в.. 

 

10. Выберите правильный ответ: В России в первом экспериментальном опыте 

совместного обучения детей с нормальным и нарушенным развитием принимали 

участие дети дошкольного возраста с нарушением: 

А)зрительного анализатора, 

Б) интеллекта, 

В)слухового анализатора. 

 

11. Выберите правильный ответ: В условиях «включённого образования» 

ребёнок с ОВЗ поставлен перед необходимостью овладеть гос. образовательным 

стандартом наравне с нормально развивающимися поэтому: 

А) инклюзия не может носить массовый характер, 

Б) инклюзия должна носить массовый характер, 

 

12. Выберите правильный ответ: В соответствии с принципами отечественной 

концепции интегрированного (обучения можно утверждать, что инклюзивное 

образование наиболее приемлемо для: 

А)детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

Б) детей с нарушением интеллекта, 

В)детей с ОВЗ, с которыми была рано начата коррекционно-педагогическая 

работа. 
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13. Выберите правильный ответ: Какой из следующих принципов не относится к 

принципам отечественной (инклюзивного) обучения: 

A) интеграция через раннюю коррекцию; 

Б) интеграция через обязательную коррекционную помощь каждому 

интегрированному ребёнку; 

B) интеграция через обоснованный отбор детей для интегрированного обучения; 

Г) диагностическая информация должна быть представлена наглядно, в виде 

графиков, рисунков. 

 

13. Выберите правильный ответ: построение между образовательными 

учреждениями разных уровней, типов и в взаимодействия, при котором 

обеспечивается выбор и предсказуемость индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, строится 

взаимодополняемая система психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка и его семьи, называется: 

А)инклюзивная образовательная вертикаль, 

Б) инклюзивная образовательная горизонталь, 

В)инклюзивная образовательная параллель. 

 

14. Выберите правильный ответ: На второй ступени инклюзивной вертикали 

воспитание и социализация ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются в рамках: 

А)общеобразовательной средней школы, 

Б) дошкольных учреждений, 

В)семьи. 

 

15. Выберите правильный ответ: Завершающим уровнем инклюзивной вертикали 

становится этап: 

A) профориентации выпускников школ с ограниченными возможностями 

здоровья в сфере возникновение профессиональных интересов и выборов, 

Б) сопровождения комплексными психолого-педагогической диагностикой и 

коррекционной помощи для адаптации в среде здоровых сверстников, 

B) ранней интеграции детей с нарушениями в развитии в детские дошкольные 

учреждения. 

 

16. Выберите правильный ответ: Создание системы полисубъектного 

взаимодействия предполагает создание: 

А) инклюзивной горизонтали, 

Б) инклюзивной вертикали. 

 

17. Выберите правильный ответ: Начальным уровнем инклюзивной вертикали 

становится период: 

A) юности, 

Б) раннего детства, 

B) младшего школьного возраста. 
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18. Выберите правильный ответ: Непрерывная вертикаль инклюзивного 

образования реализуется при соблюдет условий: ребенок, попавший в 

интегративную среду в раннем возрасте, не должен быть лишён общества 

обычных сверстников ни на каком этапе своего взросления. Выберите название 

условия: 

А)комплексность непрерывность, 

Б) шаговой доступности, 

В)единства, целей. 

 

19. Выберите правильный ответ: Определите, о каком условии непрерывной 

вертикали инклюзивного образования идет речь: все инклюзивные учреждения 

должны быть открыты к сотрудничеству и обмену опытом, как внутри своей 

вертикали, так и по видовому многообразию; информация о развитии ребенка на 

каждой ступени образовательной вертикали будет фиксироваться в его 

индивидуальной карте («карта развития»). 

A) преемственности, 

Б) профессиональной компетентности, 

B) шаговой доступности. 

 

20. Выберите правильный ответ: Подход предполагающий, что ученики-

инвалиды общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых 

программах, называется: 

А)расширение доступа к образованию; 

Б) интеграция; 

В)мэйнстриминг; 

 

21. Выберите правильный ответ: Согласно концепции СФГОС, какой из 

компонентов рассматривается в структуре образования обучающихся с ОВЗ как 

накопление потенциальных возможностей для их активной реализации 

настоящем и будущем. 

А) компонент «жизненной компетенции», 

Б) «академический» компонент. 

 

22. Выберите правильный ответ: В СФГОС выделено образовательных областей: 

А)8 

Б) 4 

 

23. Выберите правильный ответ: Определите, о какой из образовательных 

областей СФГОС идет речь: знания о человеке в социуме и практика осмысления 

происходящего с самим ребёнком и другими людьми, взаимодействия с близким 

и дальним социальным окружением: 

А) естествознание, 

Б) искусство, 
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7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инклюзивное 

образование: проектирование и реализация» проводится в форме экзамена. 

 

№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 
Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-5 баллов 

Задание 2: 0-5 баллов 

Задание 3: 0-10 баллов  

 

Суммарно ТКУ и ПА 

 

-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат.  

 

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 

-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 

 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы 

на теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задания не решены 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания первого типа.  

1. Актуальность курса «Инклюзивное образование». 

2. Понятия «интеграция», «мэйнстриминг», «инклюзия»: вариативность 

подходов. 

3. Понятия «образовательная среда», «инклюзивная образовательная 

среда».  

4. Преимущества инклюзивного образования  
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5.Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

в инклюзивной образовательной среде 

6. Принципы психолого-педагогической диагностики отклонений в 

развитии. 

7. Нормальное и отклоняющееся развитие. 

8. Понятие нормы и нормального психического развития в инклюзивной 

педагогике и психологии. 

9. Дефект и компенсация. 

10.Теории компенсации (А. Адлер, Л.С. Выготский). 

11.Понятие коррекции и социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями. 

12.Дизонтогенез. Психологические параметры психического 

дизонтогенеза.  

13.Роль биологических и социальных факторов в возникновении 

нарушений развития у детей. 

14. Причины дизонтогенеза, его виды. 

15. Общие и специфические закономерности психического развития детей 

с отклонениями. 

16.Психологические особенности детей с психическим недоразвитием. 

17.Психологическая характеристика задержанного развития.  

18. Психологическая коррекция в системе психолого-педагогической 

помощи детям с отклонениями в развитии. 

19. Игровая стратегия взаимодействия с ребёнком как важная 

составляющая диагностико-коррекционной работы. 

20. Обучающий эксперимент как метод прогноза развития ребёнка с 

особыми нуждами. 

21. Роль семьи в достижении эффективной результативности 

психокоррекционной работы. 

22. Ведущая роль обучения в развитии детей с отклонениями в развитии. 

23.Онтогенетическая ориентация в психолого-педагогической коррекции. 

24.Проблемы интеграции детей с отклонениями в развитии в системе 

обучения и в обществе. 

25. Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования. 

26. Коррекционно-развивающие технологии в методике обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в интегрированной 

образовательной среде. 

27. Интеграция лиц с ОВЗ в общество. 

28. Конструктивный (положительный) и/или деструктивный характер 

поведенческой девиации.  

29. Особенности поведения и личности подростков с нарушениями слуха. 

30. Особенности поведения и личности подростков с нарушениями 

интеллекта. 

 

Задания второго типа. 
1. Охарактеризуйте философские и культурологические аспекты 
инклюзивного образования 
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2. Раскройте интегративные процессы как предпосылки и тенденции 
развития инклюзивного образования 
3. Приведите нормативно-правовые основы инклюзивного образования 
4. Охарактеризуйте развитие концепции инклюзивного образования 
5. Раскройте гуманистическое содержание инклюзивного образования 
6. Охарактеризуйте общие основы педагогики инклюзивного образования 
7. Охарактеризуйте обучение и воспитание в целостном педагогическом 
процессе в условиях инклюзивного образования 
8. Охарактеризуйте профессиональную деятельность и личность педагога 
инклюзивного образования 
9. Приведите примеры зарубежного опыта инклюзивного образования 
10. Приведите примеры опыта реализации инклюзивной практики в России 
11. Охарактеризуйте образовательную среду как аспект социально-
психологической адаптации детей с особыми возможностями 
12. Охарактеризуйте систему психологического сопровождения 
инклюзивного образования. Приведите примеры. 
13. Охарактеризуйте гендерные аспекты инклюзивного образования 
14. Охарактеризуйте технологии инклюзивного обучения в системе общего 
образования 
15. Охарактеризуйте технологии дистанционного и online обучения как 
инструмент реализации инклюзивного образования 
16. Охарактеризуйте особенности формирования образовательной среды и 
применения интерактивных технологий («кейс-метод», «портфолио») в 
инклюзивном обучении 
17. Охарактеризуйте технологию фасилитации в системе дистанционного 
обучения 
18. Охарактеризуйте технологии развития медиакультуры в системе 
непрерывного образования 
19. Охарактеризуйте технологию психологического сопровождения 
ресоциализации, адаптации, коррекции в инклюзивном образовании 
20. Охарактеризуйте технологии коррекционной работы с детьми с 
нарушениями в развитии 
21. Инклюзивное образование в системе дополнительного образования, 
охарактеризуйте особенности. 
22. Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающей 
ребёнка с особыми образовательными потребностями. Приведите 
примеры, охарактеризуйте особенности. 

23. Охарактеризуйте роль обучения в развитии детей с отклонениями в 

развитии. 

24.Онтогенетическая ориентация в психолого-педагогической коррекции, 

охарактеризуйте особенности. 

25.Охарактеризуйте проблемы интеграции детей с отклонениями в 

развитии в системе обучения и в обществе. 
 
 
Задания третьего типа 

1. Проблемно-аналитическое задание 
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Проанализировать работу Л.С. Выготского «Диагностика развития и 

педологическая клиника трудного детства.». В чём, по мнению Л.С. 

Выготского, состоят различия психолого-педагогического и медицинского 

диагнозов? 

2. Проблемное задание 

Составить таблицу «Особенности психического развития»: 
 

Психическое явление Нормативное развитие Отклоняющееся развитие 

   

 

6. Комплексное проблемно-аналитическое задание 

 Рассмотрите классификацию как научный метод. Природа 

многообразия вариантов дизонтогенеза.  

 Укажите эмпирические и теоретические классификации.  

 Перечислите клинические, педагогические и психологические 

классификации. 

 Охарактеризуйте классификацию В.В. Лебединского.  
 

7. Подготовить презентацию на тему «Проблема депривации в 

специальной педагогике и психологии» 

8. Составить таблицу «Нарушения развития» 
 

Тип нарушения Причины нарушения  Особенности компенсации 

   

 

9. Проанализировать в работе Л.С. Выготского «Диагностика 

развития и педологическая клиника трудного детства» симпотомологию 

развития. Как Вы понимаете  «педологическая квалификация» 

психического явления? 

10. Исследовательское задание 

Прочитать работы Л.С. Выготского, В.В. Лебединского и Н.Я. Семаго, 

сформулировать новые тенденции в содержании работы педагога и 

практического психолога. 

11. Подготовка логико-структурной схемы  

Составить логико-структурную схему по данной теме. 

Проблема соотношения общих и специфических  закономерностей  

психического  развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья является одной из основополагающих в специальной педагогики 

и психологии. 

Они делятся на модально-специфические и модально-

неспецифические. К первым относятся характеристики, свойственные 

определенной группе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

например, особенности психического    развития умственно отсталых, 

слепых, глухих детей и т.д. Вторые связаны с теми качествами, которые 
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наблюдаются у всех категорий этих детей, это то общее, что есть между 

ними, и одновременно то, что их всех отличает от нормально 

развивающихся детей. 

Модально-специфические закономерности развития при нарушениях 

слуха, зрения и умственной отсталости стали исследоваться первыми, 

поэтому возникло убеждение в том, что именно они изучены лучше. 

Вначале эти недостатки воспринимались как специфические, 

относящиеся только к конкретному варианту отклонения. Однако В.И. 

Лубовский, изучив эмпирические материалы и способы их получения, 

пришел к выводу, что в действительности речь идет о модально-

неспецифических закономерностях. Например, было установлено, что 

недостатки речевого развития или восприятия и переработки 

информации являются характерными для самых разных вариантов 

отклоняющегося развития.  

Для аномальных детей характерно замедление темпа возрастного 

развития, изменение сроков перехода от одной фазы к другой. Следует 

учитывать сроки и способы развития психических новообразований, 

прохождение стадий филогенетического развития. 

Специфической закономерностью является ретардация — 

незавершенность формирования психических функций в конкретном 

периоде, отсутствие инволюции ранних форм психических функций. У 

аномальных детей снижена способность к приему, переработке, 

хранению и использованию поступающей информации. Общее снижение 

психической активности аномальных детей, и прежде всего 

познавательной, становится причиной сужения запаса знаний и 

представлений об окружающем мире и себе. 

Недоразвитие всех или некоторых форм предметной деятельности 

может носить тотальный характер или затрагивать лишь некоторые ее 

компоненты. 

Всем группам детей с отклонениями в развитии свойственны 

нарушения в речевой практике и трудности в словесном опосредовании, 

разрыв между словом и действием, словом и образом. К числу общих 

проблем аномального развития относятся социальная 

дезадаптированность ребенка, низкий уровень протекания основных 

психических процессов, недостаточная сформированность мотивационно-

потребностной и эмоционально-волевой сферы, моторики, 

произвольность психических процессов, деятельности и поведения. 

12. Ситуационная задача  

Таня В., 7 лет. Обратилась мама с девочкой с целью определения 

школьной готовности. Со слов мамы известно, что девочка родилась в 

срок, в течение первого года жизни развивалась успешно, своевременно 

научилась сидеть и ходить. Отдельные слова появились в 1 год и 3 месяца, 

фразовая речь — к 3 годам. На помещение в детский сад была сильная 

стрессовая реакция, девочка плакала, не спала, ни с кем не общалась. В 

связи с этим через 2 недели была забрана из садика и до 7 лет 

воспитывалась дома.  
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Сейчас Таня знает буквы, счет в пределах 10 пересчетом, несколько 

отстает в росте и весе от сверстников. При обследовании девочка с трудом 

привлекается к выполнению заданий, ходит по кабинету, играет 

игрушками.  

Объем и переключаемость внимания — в норме, произвольная 

концентрация затруднена. Интеллект — в границах возрастной нормы, но 

испытуемая не может самостоятельно заметить ошибки в выполнении 

заданий. Отмечается несформированность понятия числа, затруднение 

фонематического анализа и синтеза. Задания воспринимаются при 

предъявлении их в игровой форме: оценкой своей успешности девочка не 

интересуется, на поощрение реагирует слабо. В тесте на креативность 

вопросы предметно-познавательные, бытовые: «Сколько стоит 

"Сникерс"?» Эмоции живые, лабильные, самооценка завышена, слабо 

дифференцирована.  

1. Какой тип нарушения психического развития у Тани?  

2. Консультация каких специалистов желательна? 

10. Проанализировать основные нормативные документы в сфере 

образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  
 

11. Ситуационная задача  

Саша Ж., 11 лет. Направлен на обследование по инициативе классного 

руководителя. Со слов учителя известно, что ребенок учится крайне 

неравномерно, не усваивает программу 5-го класса, прогуливает, на уроке 

отвлекается, мешает другим заниматься. Часто приносит в школу игрушки. 

Из беседы с мамой выяснилось, что у ребенка в течение первых 2-х лет 

жизни было сотрясение мозга, он перенес тяжелую форму кори. При 

патопсихологическом обследовании испытуемый особого интереса к 

заданиям не проявляет, но справляется с ними. Объем и произвольная 

концентрация внимания недостаточны. Отмечается истощаемость по 

гиперстеническому типу. Механическое запоминание затруднено; 

ассоциативное — несколько лучше. При обследовании интеллекта 

отмечается неравномерность его развития: выполнение вербальных тестов 

на уровне нижней границы нормы, невербальных — успешно, понимание 

пословиц затруднено. Недостаточная способность к аналогии. Отмечаются 

нарушения мелкой моторики, точной координации движений, фон 

настроения неустойчивый, выражена двигательная расторможенность. 

Оказание помощи и поощрение улучшают результаты. Самооценка низкая, 

выраженная уверенность в негативном отношении со стороны взрослых. 

Познавательные интересы развиты слабо, отмечается умеренная школьная 

тревожность.  

1. Какой тип нарушений психического развития отмечается?  

2. В чем состоит первичный дефект и вторичные личностные реакции? 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Качественные и количественные 

методы психологических и педагогических исследований» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Психология, как наука, используя различные методы познания 

(эксперимент, измерение, наблюдение, интервью, беседа и др.), 

предполагает качественное и количественное описание поведения 

(индивида, общества, группы и т.д.). Качественные и количественные 

методы позволяют оперировать этими описаниями, основываясь на 

математических и логических моделях. 

Освоение дисциплины «Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований» поможет специалисту 

практически использовать основные математические и статистические 

методы обработки и анализа данных при решении профессиональных 

задач.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть учебных 

планов по программам бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований» – систематизировать 

представления об основных типах качественных и количественных 

методов и соответствующих методических приемах; углубить знания о 

различных качественных и количественных методах психологии, их 

преимуществах и ограничениях; сформировать навыки применения 

основных типов качественных и количественных методов в научной, 

практической и прикладной психологии. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

• рассмотреть основные количественные и качественные методы 

исследований, применяемые в современной психологии; 

• определить сферу применения каждого вида метода исследований в 

психологии; 

• научиться работать с основными количественными методами, 

необходимыми для обработки данных диссертационного исследования; 

• научиться работать с основными качественными методами, 
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необходимыми для обработки данных диссертационного исследования; 

• научиться строить программу научного исследования и подбирать 

для ее реализации адекватные целям и задачам методы.  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образователь

ной 

деятельности 
выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

организовыват

ь совместную 

и 

индивидуальн

ую учебную и 

воспитательну

ю 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и, в 

соответствии 

с 

требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

ОПК-3 

 

ОПК-3.1. 

Проектирует 

диагностиру

емые цели 

(требования 

к 

результатам) 

совместной и 

индивидуаль

ной учебной 

и 

воспитательн

ой 

деятельности 

обучающихс

я, в том 

числе с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми, в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

федеральных 

государствен

ных 

образователь

ных 

стандартов. 

методы 

статистическ

ого вывода 

для анализа 

данных, 

полученных 

в 

психологиче

ских 

исследовани

ях 

деятельности 

обучающихс

я 

применять 

прикладные 

статистически

е пакеты с 

использование

м 

современных 

информацион

ных 

технологий 

для 

дифференциац

ии 

индивидуальн

ой учебной и 

воспитательно

й 

деятельности 

обучающихся 

использования 

в 

психодиагност

ической  

работе 

прикладных 

пакетов 

математическо

й обработки 

данных 

эмпирическог

о 

исследования 

для получения 

данных об 

обучающихся 

в процессе 

учебной 

деятельности 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

3 семестр 

Тема 1. Введение в 

теорию качественных и 

количественных 

методов психологии. 

Место 

математической 

статистики в 

структуре 

психологического 

исследования. 

2 

2 

 

2 

     20 

Доклад 5  

Отчет по 

ситуационном

у практикуму  

10  

Тема 2. Организация и 

проведение 

эмпирического 

исследования в 

психологии. 
2 

      20 

Доклад 5  

Отчет по 

ситуационном

у практикуму  

10  

Тема 3 Измерение в 

психологии: 

шкалирование 

2 

 2      20 

Доклад 5  

Отчет по 

ситуационном

у практикуму  

10  

Тема 4. Многомерные 

количественные 

методы обработки 

данных и 

статистические 

гипотезы. 

2  

2 

     20 

Доклад 5  

Эссе 5  

Отчет по 

ситуационном

у практикуму 

10  

Тема 5. Качественные 

методы обработки 

данных. 

2 2 

      20 

Доклад 5  

Эссе 5  

Отчет по 

ситуационном

у практикуму  

10  

Тема 6. Анализ и 

представление 

результатов 

качественных и 

количественных 

исследований. 

      20 

Доклад 5  

Отчет по 

ситуационном

у практикуму  

10  

Всего: 8 6  6      120 100 
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Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

3 семестр 

Контроль, час 4 зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в теорию качественных и количественных 

методов психологии. Место математической статистики в 

структуре психологического исследования. 

Количественная и качественная традиции исследования в 

психологии и смежных науках (философии, социологии, педагогике, 

политологии и др.). Основные отличия качественных методов от 

количественных, преимущества и ограничения качественных и 

количественных методов. Классификация качественных и количественных 

методов в психологии. Место математической статистики в структуре 

психологического исследования. Типы задач в профессиональной работе 

психолога, требующие математического обобщения результатов. 

Генеральная совокупность и выборка. Полное исследование. Выборочное 

исследование. Зависимые и независимые выборки. Требования к выборке. 

Репрезентативность выборки. Формирование и объем репрезентативной 

выборки. 

 

Тема 2. Организация и проведение эмпирического исследования в 

психологии. 

Специфика научного метода познания (О. Конт, К. Поппер). 

Принцип верифицируемости (О. Конт), принцип фальсифицируемости (К. 

Поппер). Представление об эксперименте с позиций критического 

рационализма. Критерии научности знания. Теоретическое и эмпирическое 

знание в психологии. Программа эмпирического психологического 

исследования и ее компоненты: проблема, цель, задачи, объект, предмет, 

гипотеза, методы. Этапы эмпирического исследования. Определение 

проблемы. Формулировка гипотезы. Планирование исследования. 

Проведение исследования. Интерпретация данных. Организационные 

методы (сравнительный, лонгитюдный, комплексный). Методы получения 

эмпирических данных (обзервационные – наблюдение и самонаблюдение, 

опросные – беседа, интервью, анкетирование, психодиагностические, 

архивный метод, праксиметрический, моделирование, эксперимент). 

Методы обработки данных (качественные, количественные).  

 

Тема 3. Измерение в психологии: шкалирование. 

Виды шкал в психологии. Измерительные шкалы. Номинативная 

шкала. Порядковая (ранговая, ординарная) шкала. Правила 

ранжирования. Проверка правильности ранжирования. Случай 

одинаковых рангов. Шкала интервалов. Шкала отношений. Свойства 

шкал, их математическая мощность. Возможности и ограничения в 

обработке данных, выраженных в различных шкалах. Зависимость выбора 

мер связи и различий от вида психологических шкал (шкалы 

наименований, порядка, интервалов, отношений). Таблица исходных 
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данных. Нормальное распределение. Меры центральной тенденции: мода, 

медиана, среднее, разброс выборки. Дисперсия, стандартное отклонение.  

 

Тема 4. Многомерные количественные методы обработки данных 

и статистические гипотезы. 

Проверка статистической гипотезы. Нулевая и альтернативная 

гипотезы. Понятие уровня статистической значимости. Корреляционный 

анализ. Понятие корреляционной связи. Виды корреляционных связей. 

Положительная, отрицательная и другие виды корреляций. Коэффициент 

линейной корреляции Пирсона. Ранговый коэффициент корреляции 

Спирмена. Случай одинаковых рангов. Регрессионный анализ. 

Множественный регрессионный анализ. Назначение и классификация 

многомерных методов. 

 

Тема 5.  Качественные методы обработки данных. 

Методы анализа результатов качественных исследований: 

конструирующий метод, метод типичных случаев и исключений, метод 

описание единичного случая, типологический анализ, контент-анализ, 

статистический анализ. Статистические критерии различий. Критерий 

Манна-Уитни, критерий   Розенбаума (для двух независимых выборок). 

Параметрические и непараметрические критерии. Рекомендации к выбору 

критерия. Критерий t Стьюдента для независимых выборок. Критерий 
t Стьюдента для зависимых выборок. Критерий χ2 Пирсона. Критерий 
 Фишера. 

 

Тема 6. Анализ и представление результатов качественных и 

количественных исследований. 

Количественные и качественные данные в психологических 

исследованиях. Качественные и количественные стратегии анализа 

результатов психологического исследования. Уровни анализа результатов 

качественного исследования. Этапы анализа результатов: 

непосредственные данные, описательные утверждения, интерпретации. 

Виды непосредственных данных. Нормативы представления результатов 

анализа данных в научной психологии. Формы представления результатов: 

текстовые (технический отчет, комментарии, развернутый аналитический 

отчет, рекомендации), табличные, графические (графики, диаграммы, 

иллюстрации). Представление многомерных данных. Нормы описания и 

анализа количественных данных в психологии. Первичная и вторичная 

интерпретация данных эмпирических исследований. Требования, 

предъявляемые к аналитическому отчету. Логика и схема научной работы 

(тезисы, статья, отчет о научно-исследовательской работе). Презентация 

работы. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины «Качественные и количественные 

методы психологических и педагогических исследований» используются 

такие виды учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные 

практикумы, а также различные виды самостоятельной работы студентов 

по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 

презентаций для самоподготовки и подготовки к зачету. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 
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конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов магистрантов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

• заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

• получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и  критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

• получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 
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• участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

• участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю  

 

Методические указания для обучающихся по написанию доклада 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа магистранта над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 

диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 
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материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 
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не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом. При 

самостоятельной работе обучающиеся работают с рекомендованными 

материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Конспектирование 

Одной из основных форм контроля самостоятельной работы 

обучаемых является оценка полноты и качества составления конспектов 

изучаемых материалов. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись 

материала, включающая в себя план изучаемого материала, выписки из 
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учебника и дополнительных источников, тезисы материала, собственные 

мысли, выводы и т.п. 

Обучающимся рекомендуется составлять конспект, включающий в 

себя следующие части: 

а) опорный план изучения материала – перечень дидактических 

единиц дисциплины, параграфов учебника и их логических частей; 

б) тематический конспект – развернутый ответ на поставленный 

вопрос темы. 

Опорный план помогает понять структуру изучаемого материала и 

определить взаимосвязь его элементов. Составление тематического 

конспекта позволяет глубже изучить тему (учебный вопрос) дисциплины, 

всесторонне обдумывая материал, анализируя различные точки зрения на 

один и тот же вопрос. Конспект обеспечивает продуктивную работу над 

темой при использовании нескольких источников. 

Главная задача обучаемого при составлении конспекта состоит в 

последовательном и четком изложении собственных мыслей, 

возникающих при работе с учебником и дополнительными источниками. 

При составлении конспектов обучающимся рекомендуется: 

1. В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы (см. табл. ниже) определить наименования 

изучаемой темы и дидактической единицы дисциплины и подготовить 

рекомендуемое учебно-методическое обеспечение. 

2. Внимательно прочитать рекомендуемые главы и параграфы 

учебника, и разделы дополнительных источников (учебников, книг, статей 

и т.п.). 

3. Определить объект, предмет, цель и ожидаемые результаты 

изучения данной дидактической единицы, ее главное содержание, 

основные идеи, понятия и закономерности. Выделить основные 

взаимосвязи частей материала. 

4. Записать наименование изучаемой темы и дидактической единицы 

(учебного вопроса) дисциплины. Составить опорный план изучения 

материала (три-пять пунктов) с указанием ссылок на основные и 

дополнительные источники информации. 

5. Кратко (в форме тезисов) записать основные мысли, идеи, 

положения и определения изучаемой дидактической единицы, сохраняя 

логическую взаимосвязь между ними, при необходимости дополняя текст 

схемами, графиками и т.п. 

6. При необходимости, записать собственные мысли и особое мнение 

относительно изучаемой темы (дидактической единицы), теории, тезиса и 

др. 

7. Сформулировать мысли о практическом значении изучаемого 

материала в профессиональной деятельности менеджера и способах 

применения полученных знаний. 

8. Записать общий вывод. 

В том случае, если учебно-методическое обеспечение 
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самостоятельной работы предполагает выполнение задание практикума по 

изучаемой теме (см. табл. ниже), конспект рекомендуется дополнить 

решением этого задания. При этом в конспект не следует заносить условие 

задания, кейс, схемы и т.п. Достаточно указать номер задания в 

практикуме и страницы учебника. Подробность описания хода выполнения 

задания и полученных результатов зависит от особенностей задания. 

Рекомендуется отделять задание практикума от текста конспекта 

подзаголовком «Практическое задание…», указав его название. 

При необходимости обучающимся рекомендуется записывать 

вопросы, возникшие у них в ходе работы над темой, для обсуждения их с 

преподавателем в ходе семинаров или консультаций. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в 

рамках изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. Введение 

в теорию 

качественных и 

количественных 

методов 

психологии. 

Место 

математической 

статистики в 

структуре 

психологического 

исследования 

Номотетический и 

идеографический подходы в 

психологических исследованиях 

(традиция В. Вильденбанда).  
Сочетание и взаимодополнение 
качественных и количественных 
методов в конкретном 
психологическом исследовании. 
Место математической 
статистики в структуре 
психологического исследования. 
Типы задач в профессиональной 
работе психолога, требующие 
математического обобщения 
результатов. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, подготовка 

отчета 

Доклад 

Отчет по 

ситуационн

ому 

практикуму 

Тема 2. 

Организация и 

проведение 

эмпирического 

исследования в 

психологии. 

Специфика научного метода 

познания (О. Конт, К. Поппер). 

Принцип верифицируемости (О. 

Конт), принцип 

фальсифицируемости (К. 

Поппер).  

Представление об эксперименте с 

позиций критического 

рационализма. Критерии 

научности знания. Понятие 

«нормальной науки» и научной 

парадигмы (Т. Кун).  

 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, подготовка 

отчета 

Доклад 

Отчет по 

ситуационн

ому 

практикуму 
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Тема 3. 

Измерение в 

психологии: 

шкалирование. 

Номинативная, порядковая, 

интервальная шкалы и шкала 

отношений.  

Свойства шкал, их 

математическая мощность.  

Возможности и ограничения в 

обработке данных, выраженных в 

различных шкалах.  

Таблица исходных данных. 

Нормальное распределение. Меры 

центральной тенденции: мода, 

медиана, среднее, разброс 

выборки. Дисперсия, стандартное 

отклонение. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, подготовка 

отчета 

Доклад 

Отчет по 

ситуационн

ому 

практикуму 

Тема 4. 

Многомерные 

количественные 

методы 

обработки 

данных и 

статистические 

гипотезы. 

Корреляционный анализ. Понятие 

корреляционной связи. Виды 

корреляционных связей. 

Регрессионный анализ. 

Множественный регрессионный 

анализ. Назначение и 

классификация многомерных 

методов 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, подготовка 

отчета 

Написание эссе 

Доклад 

Отчет по 

ситуационн

ому 

практикуму 

Эссе 

Тема 5. 

Качественные 

методы 

обработки 

данных. 

Проблемы перехода от устной 

речи к письменной: 

стилистические особенности, 

ситуационный контекст, 

невербальные компоненты 

материалов качественного 

исследования. Основные аспекты 

редактирования: стилистическая 

обработка фраз, логический 

контроль, формирование 

текстовой композиции. 

Статистические критерии 

различий. Критерий Манна-

Уитни, критерий   Розенбаума 

(для двух независимых выборок). 

Параметрические и 

непараметрические критерии. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, подготовка 

отчета 

Написание эссе 

Доклад 

Отчет по 

ситуационн

ому 

практикуму 

Эссе 

Тема 6. Анализ и 

представление 

результатов 

качественных и 

количественных 

исследований. 

Виды непосредственных данных. 

Нормативы представления 

результатов анализа данных в 

научной психологии. 

Нормы описания и анализа 

количественных данных в 

психологии. Требования, 

предъявляемые к аналитическому 

отчету. Логика и схема научной 

работы (тезисы, статья, отчет о 

научно-исследовательской 

работе). Презентация работы. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, подготовка 

отчета 

Доклад 

Отчет по 

ситуационн

ому 

практикуму 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Волков Б.С. Методология и методы психологического 

исследования: учебное пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В. Волкова, 

А.В. Губанов. – 6-е изд., испр. и доп. – М. : Академический проект, 2013. – 

383 с. : ил. – (Gaudeamus). – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210921 

2. Высоков, И. Е.  Математические методы в психологии: учебник и 

практикум для вузов / И. Е. Высоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020.  

3. Немов Р. С. Психология: учебник: в 3 кн. Кн. 3. Психодиагностика 

. Введение в научное психологическое исследование с элементами 

математической статистики. – Москва: Владос, 2016. – 641 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455593/ 

4. Ермолаев-Томин, О. Ю.  Математические методы в психологии в 2 

ч. Часть 1.  : учебник для вузов / О. Ю. Ермолаев-Томин. — 5-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 280 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04325-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470883 

 

Дополнительная литература: 

1. Козьяков Р. В. Математические методы в психологии: электронная 

презентация. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 51 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229222/ 

2. Майборода Т. А. Качественные и количественные методы 

исследований в психологии: учебное пособие. – Ставрополь: СКФУ, 2016. 

– 102 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459091/ 

3. Остапенко Р. И. Основы структурного моделирования в 

психологии и педагогике: учебное пособие. – Москва: Директ-Медиа, 

2013. – 123 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=120775/ 

4. Патронова Н.Н., Шабанова М.В. Статистические методы в 

психолого-педагогических исследованиях: учебное пособие./Н.Н. 

Патронов, М.В. Шабанова. Сев. (Аркт). Федер. Ун-т им. М.В. Ломоносова,  

- Архангельск: ИПЦ САФУ, 2013. – 203с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436382/ 

5. Романко В.К. Статистический анализ данных в психологии: 

учебное пособие. – 2-е изд. – М. :, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 

315 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90045/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210921
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455593/
https://urait.ru/bcode/470883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229222/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459091/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=120775/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436382/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90045/
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6. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в 

психологии/Сидоренко Е.В. – 2-е изд, - М: Издательство Речь, 2003 

7. Явна Д. В. , Куприянов И. В. , Буняева М. В. Сенсорные и 

перцептивные процессы: учебное пособие. – Ростов на Дону: Издательство 

Южного федерального университета, 2016. – 140 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462062/ 

8. Ермолаев-Томин, О. Ю.  Математические методы в психологии в 2 

ч. Часть 2.  : учебник для вузов / О. Ю. Ермолаев-Томин. — 5-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04327-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470884  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Научный журнал «Методология и 

история психологии». 
http://mhp-journal.ru/rus/News/ 

2.  
Журнал «Системная психология и 

социология». 
http://systempsychology.ru/archive.html/ 

3.  Журнал «Вопросы психологии». http://www.voppsy.ru/ 

4.  

Журнал «Вестник Московского 

университета Серия 14. 

Психология». 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/ar

chive.html/ 

5.  Журнал «Психологический журнал». 
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/ps

ihologic/vypuski_zh.html/ 

6.  
Профессиональный психологический 

сайт 

http://www.psychology.ru/ 

7.  Сайт с психологической литературой http://www.i-u.ru/biblio/ 

8.  
Электронная психологическая 

библиотека 

http://psichology.vuzlib.net/ 

9.  
Библиотека психологической 

литературы  
http://www.koob.ru 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462062/
https://urait.ru/bcode/470884
http://mhp-journal.ru/rus/News/
http://systempsychology.ru/archive.html/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive.html/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive.html/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html/
http://www.psychology.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://psichology.vuzlib.net/
http://www.koob.ru/


20 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
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Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки 

1. Доклад  «5» – доклад выполнен в соответствии с требованиями:10 

правильно оформленных слайдов презентации, грамотное 

использование терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на 

все вопросы преподавателя и обучающихся; 

«4-3» – доклад выполнен в соответствии с требованиями, но с 

плохой презентацией, грамотное использование 

профессиональной терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на 

большинство вопросов преподавателя и обучающихся; 

«1-2» – доклад выполнен с нарушением базовых требований, 

без презентации, докладчик был «привязан» к тексту, 

докладчик испытывал затруднения при ответе на вопросы 

преподавателя и обучающихся; 

«0» – доклад не сделан вообще или сделан не по существу 

вопроса, докладчик не смог ответить на вопросы 

преподавателя и обучающихся.  

2. Ситуационный 

практикум 

«10-8» – задание выполнено в заданное время, 

самостоятельно, качественно и творчески, логически верно; 

«7-6» – задание выполнено в заданное время, самостоятельно, 

логически верно, допущены незначительные ошибки;  

«5-4»  – задание выполнено в заданное время, 

самостоятельно, допущены логические неточности и 

отдельные ошибки; 

«3-1» – обучающийся самостоятельно и вовремя не справился 

с заданием, допущены значительные ошибки. 

«0»  – работа не выполнена. 

https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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3. Эссе «5» – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, замечаний по оформлению нет; 

«4» – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, есть замечания по оформлению; 

«3» – тема раскрыта не в полном объеме, замечаний по 

оформлению нет; 

«1-2»  – тема раскрыта только частично, нарушены правила 

по оформлению; 

«0» – эссе не сделано. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы докладов 

 

Тема 1. Введение в теорию качественных и количественных методов 

психологии 

1. Место математической статистики в структуре психологических 

исследований  

2. Измерения индивидуальных психологических особенностей и 

способы сопоставления данных. 

3. Формы презентации эмпирических данных. 

4. Особенности выборки. 

5. Понятие измерения в психологии. 

6. Ранжирование данных. 

 

Тема 2. Организация и проведение эмпирического исследования в 

психологии 

1. Типы задач в профессиональной работе психолога, требующие 

математического обобщения результатов.  

2. Генеральная совокупность. Свойства и параметры совокупности, 

виды.  

3. Смысл и значение статистических данных. Проблема выбора метода 

исследования. 

4. Правила ранжирования, проверка, проблемы одинаковых рангов. 

5. Определение выбора измерительной шкалы. 

 

Тема 3. Основы измерения и количественного описания данных 

1. Проблема статистического вывода. 

2. Принятие статистического решения. 

3. Корреляционные методы. 

4. История корреляционных исследований. 

5. Сравнение исследовательских процедур  

 

Тема 4. Многомерные количественные методы обработки данных и 

статистические гипотезы 
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1. Назначение факторного анализа. 

2. Факторные исследования. 

3. Кластерный анализ и его назначение. 

4. История факторного анализа. 

5. Процедура проведения факторного анализа. 

 

Тема 5. Общие принципы проверки статистических гипотез 

1. Качественные методы обработки данных 

2. Статистические гипотезы 

3. Проверка статистической гипотезы 

4. Этапы принятия статистического решения 

5. Статистическое решение и вероятность ошибки 

 

Тема 6. Анализ и представление результатов качественных и 

количественных исследований. 

1. Формы представления результатов 

2. Описание и анализ количественных данных в психологии 

3. Первичная и вторичная интерпретация данных эмпирических 

исследований 

4. Требования, предъявляемые к аналитическому отчету 

5. Формы презентации научной работы 

 

Примерные темы эссе 

Тема 4. Многомерные количественные методы обработки данных и 

статистические гипотезы 

1. Проблемы проверки статистических гипотез: из опыта личных 

исследований. 

2. Корреляционный анализ и опыт первых открытий интересных связей. 

3. Назначение и классификация многомерных методов: как не 

запутаться? 

4. Формулирование гипотезы: из опыта исследований 

5. Из истории возникновения статистических методов: интересные 

факты. 

 

Тема 5. Общие принципы проверки статистических гипотез 

1. Что такое контент-анализ и «с чем его едят»? 

2. Знаменитые имена в истории статистики. 

3. Как нам помогают критерии различий? 

4. Как не запутаться в гипотезах? Опыт моих исследований. 

5. Рекомендации к выбору критерия. 

 

Типовые задания к ситуационному практикуму  
Задание 1. В таблице приведены значения коэффициентов ранговой 

корреляции Спирмена (тревожность и стратегии поведения в конфликтных 
ситуациях). Сделайте качественные выводы. 
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Корреляции 

 Пол Возраст Тревога Соп-

во 

Сотр-

во 

Компр Избег Приспос 

по 

Спирмену 

Пол 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 -,060 ,114 -,032 -,057 -,122 ,161 ,056 

Знч. (2-сторон) . ,654 ,395 ,810 ,673 ,364 ,228 ,675 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 

Возраст 

Коэффициент 

корреляции 
-,060 1,000 -,031 -,028 -,072 -,048 ,000 ,126 

Знч. (2-сторон) ,654 . ,818 ,834 ,590 ,722 1,000 ,345 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 

Тревога 

Коэффициент 

корреляции 
,114 -,031 1,000 -,028 -,269* -,008 ,053 ,168 

Знч. (2-сторон) ,395 ,818 . ,835 ,041 ,952 ,691 ,207 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 

Соп-во 

Коэффициент 

корреляции 
-,032 -,028 -,028 1,000 ,007 -,349** 

-

,364** 
-,594** 

Знч. (2-сторон) ,810 ,834 ,835 . ,957 ,007 ,005 ,000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 

Сотр-во 

Коэффициент 

корреляции 
-,057 -,072 -,269* ,007 1,000 -,175 

-

,404** 
-,184 

Знч. (2-сторон) ,673 ,590 ,041 ,957 . ,189 ,002 ,167 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 

Компр 

Коэффициент 

корреляции 
-,122 -,048 -,008 

-

,349** 
-,175 1,000 -,123 -,157 

Знч. (2-сторон) ,364 ,722 ,952 ,007 ,189 . ,358 ,239 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 

Избег 

Коэффициент 

корреляции 
,161 ,000 ,053 

-

,364** 

-

,404** 
-,123 1,000 ,105 

Знч. (2-сторон) ,228 1,000 ,691 ,005 ,002 ,358 . ,431 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 

Приспос 

Коэффициент 

корреляции 
,056 ,126 ,168 

-

,594** 
-,184 -,157 ,105 1,000 

Знч. (2-сторон) ,675 ,345 ,207 ,000 ,167 ,239 ,431 . 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 

 

Проверьте свои ответы: Анализ данных, отраженных в таблице, 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Выявлена статистически значимая отрицательная корреляция по 

шкалам тревоги и сотрудничества. Это означает, …. 

2. Чем более человек склонен к соперничеству в конфликте, тем меньше 

вероятность, что он будет использовать такие стратегии как …. 

3. Существует отрицательная корреляционная связь между стратегией 

«Избегания» и «Сотрудничества». Это может означать, что …. 

 

Задание 2: Установить программное обеспечение пакетов STATISTICA 
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6.0 и SPSS 10.0.  

 

Задание 3: Создать электронную таблицу STATISTICA в соответствии с 

предложенным образцом. Рассчитать основные выборочные статистики. 

Сохранить созданные документы и с помощью Internet отправить на 

проверку преподавателю.  

 

Задание 4: Создать матрицу данных в SPSS. Провести частотный анализ 

данных. Построить гистограмму. Перенести результаты в среду MS Word 

2007. Сохранить созданные документы и с помощью Internet отправить на 

проверку преподавателю. 

 

Задание 5. При выполнении дипломной работы студенту необходимо было 

сравнить уровень креативности успешных и неуспешных менеджеров. Как 

показатель успешности было выбрано среднее число сделок, заключенных 

в течение месяца (количество сделок за год поделенное на 12 месяцев). 

Этот показатель у разных менеджеров составил от 10 до 30. К группе 

успешных студент отнес менеджеров, имевших от 20 до 30 сделок, 

неуспешных – 10-20 сделок. Все ли сделано правильно? Какие возможны 

варианты? 

 
Задание 6. Установите соответствие между условиями и особенностями 
распределения. Каждый элемент может быть использован только один раз 
A) В распределении признака преобладают более низкие значения 
Б) В распределении признака преобладают более высокие значения 
B) Кривая распределения имеет форму плато или прогиб в средней части 
(бимодальное распределение) 
Г) Островершинная кривая распределения, результаты тестирования 
большинства испытуемых имеют значения близкие к среднему значению 
1. As < 0 
2. Ex > 0 
3. As > 0 
4. Ex < 0 
5. Ex = 0 

 

Задание 7. Ниже приведена таблица с результатами подсчетов при 

использовании критерия Колмогорова - Смирнова по методике К. Рифф 

«Шкала психологического благополучия».  

Сделайте вывод о характере распределения данных и обоснуйте каждый 

тезис: 

• Распределение отличается от нормального 

• Критерий Колмогорова Смирнова не используется для определения 

характера распределения 

• Данное распределение нормальное 
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7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Качественные и 

количественные методы психологических и педагогических исследований» 

проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 
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Типовые контрольные задания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 
 

 

Задания первого типа.  

1. Методологическая основа исследования. Методологические подходы. 

2. Классификация видов психолого-педагогического исследования. 

3. Описательное и аналитическое исследования. 

4. Лонгитюдное исследование: основные характеристики, проблемы 

организации. 

5. Обоснование актуальности темы исследования. 

6. Проблема научного исследования: особенности определения и 

научной постановки. 

7. Объект и предмет исследования: характеристика. Цель исследования, 

задачи исследования, их формулировка. Гипотеза исследования: 

основные требования. 

8. Взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-

педагогических исследований. Метод. Основная функция метода. 

Основные требования к методу. 

9. Надежность. Виды надежности. Валидность. Классификация 

валидности. 

10. Классификация методов психолого-педагогических исследований. 

11. Эмпирические методы. Контент-анализ. 

12. Методы математико-статистического анализа данных. 

13. Интерпретационные методы. 

14. Понятие о методике. Связь методики с методом и конкретными 

задачами исследования. 

15. Количественные методы в психологических исследованиях. 

16. Измерения в психологических исследованиях. 

17. Математическая и статистическая обработка данных в психолого-

педагогических исследованиях. 

18. Выявление различий в уровне исследуемого признака. 

19.  Выявление различий в распределении признака. 

20.  Корреляционный анализ. Метод ранговой корреляции. 

21.  Дисперсионный анализ. 

22.  Визуализация данных с применением статистических пакетов 

Statistica, SPSS. 

23. Основные требования к оформлению отчета о научно-

исследовательской работе. Композиция отчета. 

 

Задания второго типа. 

1. Определение и соотношение понятий «методология», «метод», 

«методика», «процедура», «техника» исследований. Специфика 

психологического исследования на разных уровнях методологии. 
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Виды исследований в психологии. Типы данных, получаемых в 

исследовании.  

2. Методы эмпирического исследования. Методы воздействия. 

Взаимосвязь между методами исследования и воздействия. Методы 

обработки и анализа данных исследования.  

3. Определение понятий: качественная методология, качественные 

методы исследования, качественный анализ. Исследовательский 

потенциал качественных методов. Практические задачи, решаемые с 

помощью качественных исследований.  

4. Сравнительный анализ качественного и количественного подхода к 

методам исследования. 

5. Преимущества и ограничения качественных и количественных 

методов исследования. 

6. История развития качественных и количественных методов в 

психологии. 

7. Проблема качества данных и возможности его повышения. 

8. Основные этапы построения эмпирического исследования. 

9. Особенности построения выборки и подбора методов исследования 

10. Классификация и общая характеристика опросных методов, области 

их использования и ограничения. 

11. Особенности интервью: виды и специфика применения. 

12. Сравнительный анализ методов интервьюирования и анкетирования; 

достоинства и недостатки. 

13. Особенности обработки и анализа количественных данных. 

14. Общие особенности методов анализа документов. 

15. Особенности использования социометрии как метода сбора данных. 

16. Особенности использования эксперимента в психологическом 

исследовании. 

17. Наблюдение как метод психологии: достоинства и недостатки. 

18. Специфика проективных методических приемов и 

исследовательских техник. 

19. Основные особенности использования групповых методов 

качественного исследования. 

20. Методология и методы качественно-количественных исследований. 

21. Основные особенности планирования и организации исследования. 

22. Роль модератора в проведении психологического исследования. 

23. Индивидуальное интервью: преимущества и ограничения. 

24. Основные характеристики и специфика этнографических методов. 

25. Основные подходы к анализу качественных данных. 
 
 
Задания третьего типа 

Задание 1: Написать конспект в электронном виде. Раскрыть основные 

понятия и термины. Перечислить виды и свойства информации. Привести 

классификацию информационных технологий. Указать основные 



29 

тенденции в развитии ИТ. Составить глоссарий основных понятий в 

электронном виде. Сохранить созданные документы с расширением «.doc» 

и с помощью Internet отправить на проверку преподавателю. 
 

Задание 2: Написать конспект в электронном виде. Раскрыть основные 

понятия и термины. Указать основное назначение Кейс-, ТВ- и 

Мультимедиа технологий. Привести классификацию информационных 

образовательных Интернет-ресурсов. Написать глоссарий основных 

понятий в электронном виде. Сохранить созданные документы с 

расширением «.doc» и с помощью Internet отправить на проверку 

преподавателю. 
 

Задание 3: Написать конспект в электронном виде. Раскрыть основные 

понятия и термины. Указать основные методы защиты информации в 

компьютерных системах. Составить глоссарий основных понятий в 

электронном виде. Сохранить созданные документы с расширением «.doc» 

и с помощью Internet отправить на проверку преподавателю. 
 

Задание 4: Создать текстовый документ в среде MS Word 2007 на за-

данную тему в соответствии с предложенным образцом. Сохранить 

созданный документ с расширением «.doc» и с помощью Internet отправить 

на проверку преподавателю. 

  

Задание 5: Создать электронную таблицу в среде MS Excel 2007 на за-

данную тему в соответствии с предложенным образцом. Ввести расчетные 

формулы и сделать необходимые вычисления. Отсортировать данные по 

за-данным параметрам. Построить диаграммы полученных результатов. 

Провести анализ результатов. Сохранить созданный документ с 

расширением «.xls» и с помощью Internet отправить на проверку 

преподавателю.  

 

Задание 6: Создать электронную презентацию в среде MS PowerPoint 

2007 на заданную тему. Сохранить созданный документ с расширением 

«.pptx» и с помощью Internet отправить на проверку преподавателю. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Рабочая программа дисциплины «Образовательное право» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Дисциплина «Образовательное право» закладывает правовые 

основы, которые ориентированы на получение обучающимися знаний в 

области нормативно-правового регулирования профессиональной 

образовательной деятельности. При этом комплекс нормативно-

правового регулирования основывается на соответствующей правовой 

базе, включающий как федеральные законы и документы регулирующих 

государственных органов, так и стандарты, лучшие практики, 

отраслевые и локальные документы, а также международное 

законодательство, регламентирующее профессиональную 

образовательную деятельность. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение правовых норм, регулирующих отношения, 

возникающие по поводу правового обеспечения управленческой и 

профессиональной деятельности в сфере начального образования; 

- усвоение нормативно-правовых категорий и понятий, 

применяемых в профессиональной образовательной деятельности; 

- формирования у обучающихся умения понимать и анализировать 

нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную 

образовательную деятельность; 

- содействие развитию у обучающегося правовой культуры, 

уровня правосознания в профессиональном становлении и личностном 

развитии, укреплению интереса к будущей профессиональной 

деятельности. 

 



 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

профессионал

ьную 

деятельность в 

соответствии 

с 

нормативным

и правовыми 

актами в 

сфере 

образования и 

нормами 

профессионал

ьной этики 

ОПК-1 ОПК-1.2. 

Понимает и 

объясняет 

сущность 

приоритетных 

направлений 

развития 

образовательной 

системы 

Российской 

Федерации, 

законов и иных 

нормативноправов

ых актов, 

регламентирующи

х образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

и молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего, среднего 

профессиональног

о образования, 

профессиональног

о обучения, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства  

-

приоритетны

е 

направления 

развития 

образователь

ной системы 

РФ; -

нормативно-

правовые 

акты в сфере 

образования 

в Российской 

Федерации; - 

нормы 

профессиона

льной этики 

применения 

положений 

нормативно-

правовых 

актов в 

сфере 

образования 

при решении 

практически

х задач 

профессиона

льной 

деятельности

. 

-трактовать 

законы и 

иные 

нормативные 

правовые 

акты, 

регламентир

ующие 

образователь

ную 

деятельность 

в Российской 

Федерации; - 

разрабатыват

ь школьную 

документаци

ю с учетом 

нормативных 

правовых 

актов; - 

правильно 

применять 

положения 

нормативно-

правовых 

актов в 

сфере 

образования 

при решении 

практически

х задач 

профессиона

льной 

деятельности 

с учетом 

норм 

профессиона

льной этики. 

- способами 

анализа 

положений 

нормативно-

правовых 

актов в 

сфере 

образования 

и 

правильного 

их 

применения 

при решений 

практически

х задач 

профессиона

льной 

деятельности

, с учетом 

норм 

профессиона

льной этики. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практическ

ие занятия 

Самостояте

льная 

работа 

 

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

 

 

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 
Л
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ц

и
и

 

С
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и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

Тема 1. Общая 

характеристика 

образовательного 

права Российской 

Федерации. 

2         16 Эссе 20  

Тема 2. Понятие, 

предмет и метод 

образовательного 

права. 

2 2       20 Отчет по 

практикуму по 

решению задач 10  

Доклад 5  

Тема 3. 

Образовательные 

правоотношения. 

2       20 Отчет по 

практикуму по 

решению задач 10  

Доклад 5  

Тема 4.  Правовое 

регулирование 

образовательной 

деятельности. 

      20 Отчет по 

практикуму по 

решению задач 10  

Доклад 5  

Тема 5.  Актуальные 

проблемы 

управления 

системой 

образования в 

Российской 

Федерации . 

      20 Отчет по 

практикуму по 

решению задач 10  

Доклад 5  

Всего: 4 2 2       96 100 (80+20) 

Контроль, час 4 Зачет (20 из 100) 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

108 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Тема 1. Общая характеристика образовательного права 

Российской Федерации. 

Нормативно-правовое обеспечение государственной 

образовательной политики. Образовательное право, как подотрасль 

российского права. Образовательное право в системе российского права. 

Тенденции развития образовательного права. Образовательное право, 

как учебная дисциплина.  

 

Тема 2. Понятие, предмет и метод образовательного права. 

Понятие образовательного права, признаки и особенности. 

Предмет и метод образовательного права. Роль и место 

образовательного права в системе права РФ. Понятие и виды 

образовательной деятельности и их юридическая регламентация. 

 

Тема 3. Образовательные правоотношения. 

Структура образовательные правоотношений. Объекты 

образовательного права, их признаки и разновидности. Субъекты 

образовательного права. 

Содержание правоотношений, возникающих при оказании 

образовательных услуг. 

Юридическая ответственность за правонарушения в 

профессиональной образовательной деятельности. 
 

Тема 4. Правовое регулирование образовательной деятельности. 

Правовые источники, регламентирующие профессиональную 

образовательную деятельность. Структура и система источников, 

составляющих содержание образовательного права.  

Понятие и система законодательства об образовании в России. 

Задачи законодательства Российской Федерации об образовании. 

Гарантии прав граждан на образование.  

Действие законодательства об образовании во времени и 

пространстве.  

Международно-правовые акты, регламентирующие 

профессиональную образовательную деятельность. Основные источники 

международного права в сфере образования: акты ООН, документы 

ЮНЕСКО, правовые акты Совета Европы, документы Болонского 

процесса, документы СНГ.  

 

Тема 5. Актуальные проблемы управления системой образования 

в Российской Федерации. 

Основные принципы организации профессиональной 

образовательной деятельности. Средства и способы управления 

системой образования.  
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Государственная регламентация образовательной деятельности. 

Лицензирование образовательной деятельности. Государственная 

аккредитация образовательной деятельности. Государственный 

контроль (надзор) в сфере образования. 

Педагогическая экспертиза качества профессиональной 

образовательной деятельности. 

Независимая оценка качества образования. Информационная 

открытость системы образования. Мониторинг в системе образования.  

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как: лекции, семинары, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков использования 

профессиональной лексики, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение интеллектуальных 

инициатив. 
 

 Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 
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 Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

 Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – это форма текущего контроля, 

предполагающая решение обучающимися практических задач 

предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Цель решения задач в рамках практикума – формирование умений 

действовать в социально-значимой ситуации. Назначение практико-

ориентированных задач – “окунуть” в решение “жизненной” задачи. 

Текст задачи, как правило, описывает реально существующую, 

житейскую ситуацию. Следовательно, как и описание любой жизненной 

ситуации, задачный текст, как правило, “зашумлен”, избыточен, то есть 

иметь ряд подробностей, не относящихся к сути задачи. Текст задачи, 

чаще всего, не указывает на способы и средства ее решения.  
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Перед выполнением практикума по решению задач необходимо 

изучить материал лекции и рекомендованную преподавателем 

литературу. При выполнении практикума по решению задач необходимо 

аргументировать ответы на вопросы ссылками на нормы права. Ответы 

должны быть максимально полными и исчерпывающими, содержать 

авторское мнение по существу вопроса и грамотное применение 

профессиональной терминологии. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Доклад 

Доклад - это оценочное средство публичного сообщения, 

представляющее собою развернутое изложение какого-либо вопроса на 

определенную тему; содержит фактические материалы, обоснованные 
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выводы. 

Темы докладов, как правило, предлагает преподаватель, но 

обучающийся может сформулировать тему доклада самостоятельно и, 

согласовав её с преподавателем, затем выступить с докладом по ней. 

Тема доклада не должна дублировать вопросы лекции. 

Структура доклада должна включать: 

- введение, 

- основную часть, 

- заключение. 

В введении доклада должна содержаться постановка проблемы, 

рассматриваемой в рамках доклада, включающая: 

- формулировку проблемы (1-3 предложения) 

- обоснование актуальности проблемы (почему названную 

проблему нужно решать, т.е. какие негативные последствия могут 

возникнуть, если проблему не решить). 

В основной части доклада должны присутствовать: 

1. Анализ теории по теме доклада, в первую очередь – анализ 

понятийно-категориального аппарата (какие есть основные понятия и 

категории по теме доклада, какие закреплены законодательно, а какие 

нет; достаточно ли существующего понятийно-категориального 

аппарата; достаточно выверен понятийно-категориальный аппарат, есть 

ли в нем противоречия и пробелы). 

2. Анализ правоприменительной практики по теме доклада (какие 

есть интересные правовые позиции судей, должностных лиц, органов 

власти, изложенные в судебных решениях, письмах, инструкциях, 

положениях, рекомендациях и т.д.). 

3. Анализ отечественного и зарубежного опыта решения 

выявленных проблем: 

- как предлагают решить проблему в России, 

- как предлагают решить проблему за рубежом (или как уже 

решили). 

4. Авторские предложения по решению проблемы, которые могут 

быть как исключительно оригинальными, так и построенными на основе 

позиций исследователей. Предлагаемые способы решения проблем 

должны быть аргументированными и носить конкретный характер 

(например, содержать конкретные формулировки текста статей, которые 

предлагается включить в текст закона). 

Тезисы, излагаемые в основной части доклада необходимо 

иллюстрировать фактическими данными, в т.ч. приводить 

статистические данные и иные данные, имеющие количественные и 

качественные показатели, подготовленные авторитетными 

организациями и учеными. 

Заключение включает выводы по теме доклада, которые должны 

быть краткими и исчерпывающими, содержать тезисное изложение 

ключевых положений доклада, в первую очередь, предложений или 



 

11 

направлений по решению выявленных проблем. 

Докладчик должен: 

- хорошо ориентироваться в содержании доклада,  

- владеть понятийно-категориальным аппаратом по теме доклада,  

- подтверждать тезисы доклада примерами отечественной и 

зарубежной правоприменительной практики, ссылками на нормативно-

правовые акты, 

- иллюстрировать доклад презентационными материалами и, по 

возможности, разработочными материалами, которые должны не 

дублировать, а дополнять выступление докладчика. Иллюстрации в 

презентации должны быть достаточными, но не чрезмерными, 

способствовать донесению до аудитории информации, напрямую 

относиться к теме доклада. Используемые картинки не должны носить 

абстрактный характер. В презентации желательно наличие графиков и 

таблиц. 

- быть готов ответить на вопросы аудитории по содержанию 

доклада. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 
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аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, 

часть - целое, постоянство - изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе - 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме 

с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. Общая 

характеристик

а 

образовательно

-го права 

Российской 

Федерации 

Тенденции развития 

образовательного права. 

Образовательное право как 

учебная дисциплина.  

Работа в 

библиотеке, т.ч. в 

ЭБС, написание 

конспекта, 

Написание эссе  

эссе 

Тема 2. 

Понятие, 

предмет и 

метод 

образовательно

го права. 

 

Понятие и виды 

образовательной 

деятельности. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач  

Доклад  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

 подготовка отчета 

Подготовка 

доклада  

Тема 3. 

Образовательн

ые 

правоотношени

я. 

 

Правонарушения и 

ответственность в 

образовательном праве. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

Подготовка 

доклада  

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач  

Доклад  

Тема 4. 

Правовое 

регулирование 

образовательно

й 

деятельности. 

 

Задачи законодательства 

Российской Федерации об 

образовании. 

Законодательство об 

образовании и гарантии прав 

граждан на образование.  

Действие законодательства об 

образовании во времени и 

пространстве.  

Законодательство об 

образовании и нормы 

международного права. 

Основные источники 

международного права в 

сфере образования: акты 

ООН, документы ЮНЕСКО, 

правовые акты Совета 

Европы, документы 

Болонского процесса, 

документы СНГ.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

Подготовка 

доклада  

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач  

Доклад  

Тема 5. 

Актуальные 

проблемы 

управления 

системой 

образования в 

Российской 

Федерации. 

 

 

Государственный контроль 

(надзор) в сфере образования. 

Педагогическая экспертиза. 

Независимая оценка качества 

образования. 

Информационная открытость 

системы образования. 

Мониторинг в системе 

образования.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

Подготовка 

доклада  

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач  

Доклад  

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
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Основная литература: 

1. Образовательное право : учебник для академического 

бакалавриата / А. И. Рожков [и др.] ; под общей редакцией А. И. 

Рожкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — 349 с.— ISBN 978-5-534-08709-3; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Образовательное право : учебник для вузов / А. И. Рожков [и 

др.] ; под редакцией А. И. Рожкова, В. Ю. Матвеева. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 376 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12877-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468854 

Дополнительная литература: 

1. Образовательное право : учебник для среднего 

профессионального образования / А. И. Рожков [и др.] ; под редакцией 

А. И. Рожкова, В. Ю. Матвеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 376 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12538-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477266 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, 

С. В. Николюкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

458 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13592-3. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/470051 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

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

Научная электронная библиотека eLIBRARY http://www.elibrary.ru/default

x.asp?  

Виртуальный клуб юристов «Юрклуб» http://www.yurclub.ru   

Линейка профессиональных справочных систем 

для руководителей, юристов, адвокатов 

«Руководителю и юристу» 

http://kodeks.ru/products/juris

tu_rukovoditelju  

Информационный портал «Право.ru» http://pravo.ru  

Университетская информационная система 

«Россия»  

http://uisrussia.msu.ru  

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://pravo.gov.ru   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486602
https://urait.ru/bcode/468854
https://urait.ru/bcode/477266
https://urait.ru/bcode/470051
http://diss.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.yurclub.ru/
http://kodeks.ru/products/juristu_rukovoditelju
http://kodeks.ru/products/juristu_rukovoditelju
http://pravo.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://pravo.gov.ru/
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База практики Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky 

Total Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

http://www.vsrf.ru/
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• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. 

Эссе Эссе должно отвечать следующим требованиям: 

1. терминологический аппарат применяется корректно, 

отсутствует подмена одного термина другим; 

2. мысли автора подкреплены доказательствами и 

примерами; 

3. вступление и заключение фокусируют внимание на 

проблеме (во вступлении она ставится, в заключении - 

резюмируется мнение автора); 

4. отсутствуют фактологические ошибки; 

5. отсутствуют логические ошибки, в тексте 

прослеживается причинно-следственная связь. 

20 – эссе отвечает всем требованиям. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

15 – эссе не отвечает одному требованию. 

10 – эссе не отвечает двум требованиям. 

5 – эссе не отвечает трем требованиям. 

2 – эссе не отвечает четырем требованиям. 

0 – эссе полностью не отвечает требованиям. 

2. 

Практикум по 

решению задач 

Решение задания, выполненного в рамках практикума по 

решению задач должно отвечать следующим требованиям: 

1. терминологический аппарат применяется корректно, 

отсутствует подмена одного термина другим; 

2. ответы на вопросы задания аргументированы ссылками 

на конкретные статьи нормативных правовых актов; 

3. отсутствуют фактологические ошибки; 

4. отсутствуют логические ошибки, в ответах на вопросы 

прослеживается причинно-следственная связь, 

5. ответы на вопросы исчерпывающие и полные. 

10-9 – решение задачи отвечает всем требованиям. 

8-7 – решение задачи не отвечает одному требованию. 

6-5 – решение задачи не отвечает двум требованиям. 

4-3 – решение задачи не отвечает трем требованиям. 

2-1 – решение задачи не отвечает четырем требованиям. 

0 – решение задачи полностью не отвечает требованиям 

3 

Доклад  4-5 – доклад отвечает квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления, есть 

брендированная презентация 

3 - доклад преимущественно отвечает квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и 

оформления; 

2 - доклад преимущественно отвечает квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания в 

оформлении допущены незначительные ошибки; 

1 – доклад не в полной мере соответствует требованиям 

оформления при соответствии теме; 

0 – доклад не отвечает квалификационным требованиям 

либо не соответствует заданной теме 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые задания к практикумам по решениям задач 

 

Практикум по решению задач № 1. 

Тема 2. Понятие, предмет образовательного права. 

Задание 1. Проанализируйте положения Федерального закона РФ  

№181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На 

основе проведенного анализа выпишите все права и гарантии, 

предоставленные инвалидам указанным нормативно-правовым актом. 

Задание 2. Родители абитуриентов, поступающих на юридический 
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факультет ОмГУ, обратились с жалобой в приемную комиссию, требуя 

отменить вступительное испытание по Основам государства и права. 

Они ссылались на то, что этот предмет не преподается в 

общеобразовательных учреждениях, поэтому их дети не могут 

надлежащим образом подготовиться к экзамену. Это нарушает их право 

на бесплатное получение высшего профессионального образования по 

результатам конкурса.  

Укажите, пожалуйста, что будет являться предметом 

образовательного права в данной ситуации? 

 

Практикум по решению задач № 2.  

Тема 3. Образовательные правоотношения. 

Задание 1.  

Муниципальное образовательное учреждение гимназия № 50 

заключило договор о сотрудничестве юридическим факультетом ОмГУ. 

В этом договоре было предусмотрено совместное участие партнеров в 

разработке дополнительной образовательной программы по обучению 

школьников 10-11-х классов основам государства и права. 

Проанализировав ситуацию, скажите пожалуйста: 

1. возникли ли в данных обстоятельствах, образовательные 

правоотношения? 

2. кто является в такой ситуации субъектами образовательных 

правоотношений? 

 

Задание 2. Кошибаев поступил в Омский аграрный университет и 

заключил договор на обучение в форме экстерната. С него потребовали 

дополнительную плату за предоставление письменных заданий для 

контрольных и курсовых работ, перечней вопросов для промежуточной 

аттестации. Он заявил декану факультета о своем желании сдать 

некоторые дисциплины в сельскохозяйственном институте г. Павлодара 

(Республика Казахстан). 

1. Правомерно ли установление платы за методические пособия?  

2. Подлежит ли удовлетворению просьба Кошибаева?  

3. В чем особенности экстерната как формы получения 

профессионального образования? 

 

Практикум по решению задач № 3. 

Тема 4. Правовое регулирование образовательной деятельности. 

Задание 1. Проанализируйте действующее законодательство и 

укажите все действующие федеральные законы, регулирующие 

образовательную деятельность на территории РФ. 

 

Задание 2. На основе проведенного анализа действующего 

законодательства РФ, назовите пожалуйста, к какой ответственности 

могут быть привлечены субъекты образовательных правоотношений, 



 

19 

приведите не менее пяти примеров статей нормативно- правовых актов, 

устанавливающих ответственность на территории РФ. 

 

Практикум по решению задач № 4. 

Тема 5. Актуальные проблемы управления системой образования в 

Российской Федерации. 

 

Задание1.  

В учреждениях среднего высшего профессионального образования 

г. Воронежа были установлены более продолжительные сроки обучения 

для инвалидов, обучающихся по очной форме. Для инвалидов-студентов 

заочных отделений сроки обучения не были увеличены по сравнению с 

общеустановленными. Прокуратура, получившая соответствующие 

жалобы, внесла в Управление образования г. Воронежа представление 

об устранении допущенных нарушений. 

Выскажите, пожалуйста, Ваше мнение по поводу сложившейся 

ситуации о выявленных проблемах в системе образования. 

 

Задание 2.  

Выпускница Белорусского государственного университета Бойко 

переехала на постоянное место жительства в Россию. Устраиваясь на 

работу в коммерческую фирму, она предоставила диплом о высшем 

профессиональном образовании, выданный БГУ. Директор сказал, что 

иностранные дипломы не учитываются в России.  

1. Насколько это верно?  

2. Скажите, пожалуйста, в данной ситуации, видите ли вы, какие-

либо актуальные проблемы системы образования и назовите причины их 

возникновения, если видите? 

 

Примерные темы эссе: 

1. Правовое обеспечение профессиональной образовательной 

деятельности в Российской Федерации. 

2. Актуальные проблемы урегулирования правоотношений в сфере 

образования. 

3. Правовые аспекты реализации полномочий федеральных 

органов государственной власти в сфере образования, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

4. Правовой статус и компетенция органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования. 

5. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере образования.  

6. Актуальные проблемы в реализации права на образование. 

7. Актуальные правовые проблемы реализации школьных 

образовательных программ. 
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8. Реализация права на бесплатное образование в системе 

российского образования. 

9. Современное состояние управления системой образования. 

10. История развития системы нормативно-правовой регламентации 

образования в России. 

 

Примерные темы докладов: 

1. Образовательное право: роль и место в правовой системе 

России. 

2. Источники образовательного права. 

3. Особенности предмета, метода и функций образовательного 

права. 

4. Правовой статус преподавателя образовательного учреждения. 

5. Особенности правового режима контролирующих и надзорных 

органов в системе образования. 

6. Особенности юридической ответственности субъектов 

образовательной деятельности.  

7. Трудовые права, свободы и обязанности учителя. 

8. Правовые аспекты в решении конфликтных ситуаций между 

родителями, учениками и школой. 

9. Актуальные проблемы школьного правового воспитания в 

системе российского образования. 

10. Правовые аспекты порядка приема, перевода, исключения в 

образовательных учреждениях. 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Образовательное 

право» проводится в форме зачета. 
 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-10 баллов 

Задание 2: 0-10 баллов 

Задание 3: 0-20 баллов 

 

Суммарно ТКУ и ПА 

 

«Зачтено»  

-90 и более – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

результат.  

-70 и более – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-50 и более – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

 

«Не зачтено» 

-Менее 50 не зачет– ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задания не решены 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

 

1. Предмет, метод, система образовательного права. 

3. Источники образовательного права.  

2. Право на образование в системе прав и свобод человека.  

3. Система образования.  

4. Правовые основы управления системой образования в 

Российской Федерации.  

5. Государственная регламентация в сфере образования.  

6. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в 

сфере образования.  

1. Правоотношения в сфере образования: общая характеристика.  

2. Защита прав и законных интересов участников 

образовательного процесса. 

3. Содержание договора на оказание образовательных услуг. 

4. Содержание образовательных правоотношений. 

5. Образовательные организации и их правовой статус.  

6. Реорганизация, ликвидация, изменения типа и собственника 

образовательной организации. 

7. Юридическая ответственность образовательной организации и 

иных участников образовательных отношений. 

8. Правовой статус педагогических, руководящих и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность. 

9. Юридическая ответственность работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

10. Правовое регулирование отношений в сфере общего 

образования. 

11. Правовое регулирование профессионального образования и 

профессионального обучения.  

12. Правовые аспекты дополнительного образования. 

13. Актуальные проблемы международного сотрудничества в 

сфере образования. 

14. Место норм, регулирующих отношения в сфере образования, в 

системе российского права: основные подходы к проблеме. 

15. Воспитание и образование в системе российского образования. 

16. Государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы. 

17. Уровни и формы получения образования. 

18. Виды образовательных учреждений и реализуемые ими 

программы обучения. 

19. Понятие и элементы системы образования. 

20. Льготы при поступлении в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования. 

 

Задания 2-го типа 

1. Охарактеризуйте образовательное право как комплексную 

отрасль.  

2. Нормы каких отраслей права задействованы в правовом 

регулировании образовательных отношений? 

3. Сформулируйте определение педагогических отношений и на 

этой основе предложите конструкцию предмета образовательного права. 

4. Какими способами осуществляется правовое регулирование 

отношений в области образования? Приведите примеры. 

5. Как может быть построена система образовательного права? 

Проанализируйте высказанные в литературе точки зрения по этому 

вопросу. 

6. Охарактеризуйте принципы образовательного права. Как они 

реализуются в современной России? 

7. Предложите свое определение источников образовательного 

права. 

8. Что такое образовательное законодательство? 

9. Как вы относитесь к кодификации образовательного 

законодательства? 

10. Дайте характеристику международно-правовых источников 

образовательного права. В чем вы видите их значение? 

11. Охарактеризуйте понятие, признаки и структуру 

государственного образовательного стандарта. 
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12. В чем вы видите различия между образовательными 

стандартами общего образования и профессионального образования? 

13. Каково соотношение образовательного стандарта и 

образовательной программы?  

14. Каково соотношение образовательной программы и программы 

учебной дисциплины? 

15. Охарактеризуйте многоуровневую структуру высшего 

профессионального образования. 

16. Чем отличается экстернат от заочной формы обучения? 

17. В чем особенности правового статуса образовательного 

учреждения? 

18. Что такое типы и виды образовательных учреждений? 

19. Как разграничиваются полномочия Российской Федерации и ее 

субъектов в области образования? 

20. Существуют ли различия в порядке лицензирования 

образовательной и других видов деятельности? 

21. В каком порядке осуществляется аттестация образовательных 

учреждений? 

22. Является ли государственная аккредитация обязательной 

процедурой для образовательного учреждения? 

23. Что такое общественная аккредитация и в чем ее значение? 

24. Чем отличается управление государственным 

(муниципальным) образовательным учреждением от управления 

негосударственным образовательным учреждением? 

25. Как осуществляется прием в общеобразовательные 

учреждения? 

Задания 3-го типа 

 

Задача № 1. 

Экспертная комиссия по лицензированию, проводя экспертизу в 

лицее № 1 г. Самары, потребовала у администрации лицея 

предоставления следующих документов: реализуемые образовательные 

программы, учебные планы, заключения, выданные в установленном 

порядке органами, осуществляющими государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, заверенные руководителем копии штатного 

расписания. 

Какие из перечисленных документов не подлежат экспертизе в 

ходе осуществления лицензирования и почему? Ответ обоснуйте 

ссылкой на норму законодательства. 

 

Задача № 2. 

Имеют ли право органы местного самоуправления проверять 

деятельность муниципального образовательного учреждения по 

использованию имущества закрепленного за ним в оперативное 

управление? 
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Ответ обоснуйте ссылкой на норму законодательства. 

 

Задача № 3. 

Общеобразовательное учреждение № 334 г. Москва внесло 

изменения в устав, не уведомив учредителя. Учредитель потребовал 

отмены данных изменений, указав на незаконность действий 

учреждения. 

Правомерно ли требование учредителя? Ответ обоснуйте 

ссылкой на норму законодательства. 

 

Задача № 4. 

В средней общеобразовательной школе № 5 родителям учеников 

6 «А» класса классный руководитель объявил, что они должны оплатить 

посещение детьми спортивного кружка, организованного в школе.  

Правомерно ли требование классного руководителя? Ответ 

обоснуйте ссылкой на норму законодательства. 

 

Задача № 5. 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

«Архитектурная академия» сдало по договору аренды индивидуальному 

предпринимателю Сидоркину нежилое помещение, находящееся в 

оперативном управлении академии. Учредитель академии оспорил 

данный договор, ссылаясь на то, что образовательное учреждение не 

вправе распоряжаться имуществом, предоставленным собственником. 

Правомерно ли требование учредителя? Ответ обоснуйте 

ссылкой на норму законодательства. 

 

Задача № 6. 

Иванов С. обучался в муниципальной средней школе № 34 г. 

Новокузнецк. Он являлся сиротой, и находился на попечительстве своей 

бабушки Ивановой Л.С. В результате совершения им противоправных 

действий, а также грубые и неоднократные нарушения устава 

администрация школы приняла решение об исключении Иванова С. из 

школы. 

Правомерны ли действия администрации школы? Обоснуйте 

ответ ссылкой на нормативно-правовой акт.  

 

Задача № 7. 

В среднюю общеобразовательную школу обратилась Николаева 

В.А., мать обучающейся в этой школе в 8 классе Николаевой А.Н. Она 

подала заявление о том, чтобы её дочь была переведена на семейную 

форму обучения, с одновременным посещением школы для освоения 

отдельных предметов. Однако администрация школы ей отказала. 

Правомерны ли действия администрации школы? Обоснуйте 

ответ ссылкой на нормативно-правовой акт. 
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Задача № 8. 

У 8-летнего Васи Сидорова по результатам учебного года 

возникло три задолженности по учебным предметам. 1 сентября 

следующего учебного года его родителям сообщили, что, так как 

мальчик не освоил программу учебного года, его оставили на второй 

год. 

Правомерны ли действия администрации школы? Обоснуйте 

ответ ссылкой на нормативно-правовой акт. 

 

Задача № 9. 

Петрова И.И. – мать 14-летнего Петрова Ивана, обратилась в 

общеобразовательную школу, где обучался её сын с заявлением о том, 

чтобы её сын оставил школу, так как семья находится в трудном 

материальном положении, и необходимо чтобы он пошёл работать. 

Заявление было удовлетворено, так как Петров редко посещал школу, 

имел замечания из-за плохого поведения. 

Правомерны ли действия администрации школы? Обоснуйте 

ответ ссылкой на нормативно-правовой акт. 

 

Задача № 10. 

Швейное профессиональное училище № 2 г. Омска направило 

обучающихся на производственную практику в ателье «Модница». С 

данной организацией у училища был заключён договор, который 

определял порядок организации практики. Однако ателье не 

предоставило самостоятельных рабочих мест практиканткам. 

Оно ссылалось на то, что в прошлом году выпускницы училища 

не пришли работать в ателье, как было предусмотрено договором между 

училищем и ателье. 

Правомерны ли действия ателье? Обоснуйте ответ ссылкой на 

нормативно-правовой акт. 

 

Задача № 11. 

Директор начального профессионального образовательного 

учреждения «Технический профессиональный лицей» № 1 г. 

Красноярска, издал распоряжение о том, что гражданам, исповедующим 

ислам запрещается прибывать в лицей в национальных костюмах. 

Какой принцип государственной политики в области образования 

нарушил руководитель образовательного учреждения? 

 

Задача № 12. 

В библиотеке начального профессионального образовательного 

учреждения «Кулинарный техникум» с обучающихся стали требовать 

оплату за книги. Студенты платной формы обучения обратились к 

директору техникума с жалобой на действия библиотеки. Они ссылались 
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на то, что в договоре об оказании платных образовательных услуг 

сказано, что книги им будут предоставляться бесплатно. Однако 

директор посчитал действия библиотеки правомерными и указал на то, 

что они относятся к предпринимательской деятельности 

образовательного учреждения, разрешённой законом. 

Нарушены ли в данном случае права обучающихся техникума? 

Обоснуйте ответ ссылкой на нормативно-правовой акт. 

 

Задача № 13. 

В среднее специальное учебное заведение «Строительный 

колледж» г. Курска не были приняты выпускники детского дома № 7 

Иванов И. И. и Петров П. П. Приёмная комиссия колледжа обосновала 

свой отказ тем, что набор прекращен в связи с полным набором 

контингента обучающихся. 

К какой категории лиц относятся Иванов И.И. и Петров П. П.? 

Нарушены ли их права? Обоснуйте ответ ссылкой на 

нормативно-правовой акт. 

 

Задача № 14. 

Вследствие болезни преподавателя физики занятия в среднем 

специальном учебном заведении «Машиностроительный лицей» занятия 

по данному предмету были приостановлены. В результате, к концу 

учебного года учебный план был выполнен не в полном объёме. При 

этом директор лицея ссылался на то, что возможности временно 

заменить преподавателя нет, поэтому учащиеся должны самостоятельно 

подготовиться к сдаче экзамена. 

Прав ли директор лицея в сложившейся ситуации? Ответ 

мотивируйте ссылкой на нормативно-правовой акт. 

 

Задача № 15. 

Студент Смирнов В.А. после завершения магистратуры Омского 

Политехнического Университета претендовал на диплом с отличием, так 

как обучался в магистратуре на отлично, получил отличные оценки на 

итоговой государственной аттестации. Однако в выдаче диплома с 

отличием ему было отказано. Смирнов В.А. обратился с письменным 

заявлением на имя ректора о выдаче ему магистерского диплома с 

отличием. 

Обоснованы ли требования студента Смирнова В.А.? Обоснуйте 

ответ ссылкой на нормативно-правовой акт. 

 

Задача № 16. 

Васильева И.О. подала заявление в Самарский Государственный 

Университет для сдачи вступительных испытаний, для поступления на 

очное отделение по специальности «Немецкий язык», на бюджетную 

основу обучения. В принятии заявления ей было отказано, так как был 
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обнаружен факт получения ею высшего профессионального образования 

в другом университете. Васильева И.О. с данным решением была не 

согласна и указывала на то, что обучалась на платной основе, и как 

каждый гражданин РФ, имеет право на получение бесплатного высшего 

образования. 

Возможно ли выполнение требований Васильевой? Обоснуйте 

ответ ссылкой на нормативно-правовой акт. 

 

Задача № 17. 

Студент 3 курса Уральской Юридической Академии Усатов И.А., 

обучающийся на бюджетной основе, на дневном отделении, по 

неуважительным причинам не явился на сдачу экзаменов, а также на их 

пересдачу. Вследствие этого он был отчислен из Академии. Через год 

Усатов И.А. обратился в Академию с просьбой восстановить его на 

прежнее место учёбы (т.е. на 3 курс, на дневное отделение, на 

бюджетную основу). 

Возможно ли выполнение требований Усатова? Обоснуйте ответ 

ссылкой на нормативно-правовой акт. 

 

Задача № 18. 

Инженер Сазонов А.Т. после обучения в Институте 

переподготовки кадров, общим количеством 1200 часов, получил 

диплом о профессиональной переподготовке. На просьбу Сазонова А.Т. 

выдать ему диплом о присвоении квалификации ему ответили отказом. 

Нарушены ли права Сазонова А.Т.? Обоснуйте ответ ссылкой на 

нормативно-правовой акт. 

 

Задача № 19. 

К каким из указанных правоотношений применяются нормы 

образовательного права: 

1.Токарь завода по грубой небрежности вывел из строя 

импортный станок, причинив ущерб предприятию на сумму 400 тыс. 

рублей, и был привлечён к материальной ответственности. 

2. Производственный кооператив по договору передал автотран-

спортной организации партию плодоовощной продукции для доставки 

на оптово- закупочную базу.  

3. Бухгалтер организации был отправлен на курсы повышения 

квалификации. 

4. бывшие супруги Кремневы после расторжения брака 

заключили соглашение об уплате Кремневым алиментов.  

 

Задача № 20. 

Кто несёт ответственность за нарушение прав и свобод 

воспитанников и обучающихся образовательного учреждения: 

- лица совершившие нарушения;  
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- образовательное учреждение; 

- муниципальные органы управления образованием? 

 Задача № 21. 

Иванов, обучающийся в заочной аспирантуре Омского 

государственного университета подал по месту работы заявлении о 

предоставлении ежегодного дополнительного отпуска 

продолжительностью тридцать календарных дней с сохранением 

средней заработной платы. Однако работодатель ответил ему отказом. 

Нарушены ли права аспиранта? Обоснуйте ответ ссылкой на 

нормативно-правовой акт. 

 

Задача № 22. 

Студент Колотов В.В. был отчислен из Ростовского 

педагогического института с четвёртого курса факультета начальных 

классов за академическую неуспеваемость. Колотов В.В. настаивал на 

выдаче ему диплома о неполном высшем образовании, в чём ему было 

отказано. Ему была выдана академическая справка установленного 

образца. 

Правомерны ли требования студента Колотова В.В.? Обоснуйте 

ответ ссылкой на нормативно-правовой акт. 

 

Задача № 23. 

Учительница математики Суворова, в свободное от работы 

время, оказывала репетиторские услуги трём учащимся лицея по своему 

предмету. Она гарантировала поступление учащихся в вузы. Однако 

один из её учеников подал результаты ЕГЭ в три вуза и не прошёл по 

конкурсу. Его родители обратились с иском в суд и потребовал и 

возмещения произведённых затрат.  

Является ли возникшее правоотношение предметом 

образовательного права? Аргументируйте свой ответ. 

 

Задача № 24. 

Советом Дошкольного образовательного учреждения № 52 г. 

Валамаз Удмуртской Республики было принято решение о ведении 

воспитания на удмуртском языке, однако учредитель (органы 

управления образованием г. Валамаз) наложил запрет на данное 

решение и потребовал устранить нарушение. Определите структуру 

образовательного правоотношения (охарактеризуйте данное 

правоотношение). 

 

Задача № 25. 

Экспертная комиссия по лицензированию, проводя экспертизу в 

лицее № 1 г. Самары, о требовала у администрации лицея 

предоставления следующих документов: реализуемые образовательные 

программы, учебные планы, заключения, выданные в установленном 
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порядке органами, осуществляющим и государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, заверенные руководителем копии штатного 

расписания. Какие из перечисленных документов не подлежат 

экспертизе в ходе осуществления лицензирования и почему? Ответ 

обоснуйте ссылкой на норму законодательства. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Социальная педагогика и 

психология» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Изучение дисциплины «Социальная педагогика и психология» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о закономерностях 

поведения, деятельности и общения людей, обусловленные их 

включением в различные рода социальные группы, а также 

психологических характеристиках самих этих групп. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 

учебных планов по программам бакалавриата по направлению 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социальная педагогика и 

психология» является формирование у обучающихся системных 

представлений о психологических аспектах социальных групп, 

различных видах совместной деятельности и межличностного общения, 

а также психологических особенностях человеческих отношений и 

практике их регулирования. 

 В соответствие с компетенциями в рамках данного курса и 

рабочей программой дисциплины перед студентами ставятся следующие 

задачи: 

Задачи дисциплины: 

• оценки качества обучения, мотивации учащихся направленных на 

реализацию учебных целей и личную эффективность в процессе 

организации учебной работы;  

• применять социально-психологические знания в функционировании 

психологии малых групп; 

• применение социально-психологически знаний в условиях работы 

школьных коллективов;  

• использования инструментария для диагностики различных 

индивидуальных свойств личности и диагностики поведения групп; 

• использования навыков психологического анализа социальной 

реальности; 

• участия в качестве помощника психолога в волонтёрских 

программах оказания психологической помощи при организации 
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инклюзивного образования у лиц с ограниченными возможностями;  

• разработки программ для профилактики и коррекции отклонений в 

развитии человека на разных возрастных этапах. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Результаты 

освоения 

ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компет

енции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Формы 

образовател. 

деятельност

и 

Выпускни

к должен 

знать 

Выпускник 

должен 

уметь 

Выпускник 

должен иметь 

практически

й опыт 

Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректироват

ь трудности в 

обучении 

ОПК-5 ОПК-5.1. 

Осуществляет 

выбор 

содержания, 

методов, 

приемов 

организации 

контроля и 

оценки, в том 

числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленным

и требованиями 

к 

образовательны

м результатам 

обучающихся. 

основные 

теории, 

ключевые 

положения 

и 

терминолог

ию 

социальной 

психологии 

для 

понимания 

особенност

ей 

коммуника

ции в 

процессе 

психолого-

педагогичес

кого 

взаимодейс

твия  

применять 

социально-

психологиче

ские знания 

для 

индивидуаль

ной и 

групповой 

работы с 

целью 

улучшения 

коммуникац

ии с 

обучающими

ся и на 

разных её 

уровнях  

оценки 

качества 

обучения; 

мотивации 

учащихся на 

реализацию 

учебных целей 

и личную 

эффективност

ь в процессе 

организации 

учебной 

деятельности 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практически

е занятия 

Самостоят. 

работа 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогически

е технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализа

ции обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся 

с особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

ОПК-6 ОПК-6.1. 

Осуществляет 

отбор и 

применяет 

психолого-

педагогические 

технологии (в 

том числе 

инклюзивные) с 

учетом 

различного 

контингента 

обучающихся. 

основные 

признаки 

нормальног

о хода 

психическо

го развития 

личности 

для 

осуществле

ния 

учебной и 

профессион

альной 

деятельност

и; признаки 

девиации 

(отклонени

й) в 

выполнени

и 

применять 

методы 

оценки и 

самооценки 

деятельности 

с целью 

коррекции 

эффективнос

ти работы и 

при 

организации 

инклюзивног

о 

образования 

у лиц с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми 

участия в 

качестве 

помощника 

психолога в 

волонтёрских 

программах 

оказания 

психологическ

ой помощи 

при 

организации 

инклюзивного 

образования у 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практически

е занятия 

Самостоят. 

работа 
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профессион

альных 

задач; 

критерии 

оценки 

качества 

выполненно

й работы, 

достаточны

е для 

успешного 

решения 

профессион

альных 

задач 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

Тема 1.  

Введение в 

социальную 

психологию и 

педагогику 

личности 

2   1      16 Отчет по 

ситуационном

у практикуму / 

10 

Тема 2.  

Общение в 

системе 

общественных 

и 

межличностны

х отношений 

        16 Отчет по 

ситуационном

у практикуму / 

10 

 

Тема 3. 

Психология 

малой группы 

 2       16 Доклад-

презентация / 

10 

Отчет по 

ситуационном

у практикуму / 

10 

Тема 4. 

Психология 

больших 

социальных 

групп 

     1  16 Доклад-

презентация / 

10 

Участие в 

дидактической 

игре / 5 

Тема 5. 

Психология 

межгрупповых 

отношений 

2      16 Доклад-

презентация / 

10 

Участие в 

дискуссии/ 5 

Участие в 

дидактической 

игре / 5 

Эссе / 5 

Тема 6. 

Проблема 

личности в 

социальной 

психологии 

       16 Доклад-

презентация / 

10 

Отчет по 

ситуационном

у практикуму / 

10 
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Всего: 
4 2  1    1  96 100 

Контроль, час 
4 Зачет 

Объем 

дисциплины 

(в 

академически

х часах) 

108 

Объем 

дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в социальную психологию 

Место социальной психологии в системе научного знания. 

«Двойной» статус социальной психологии. Трудности определения 

предмета социальной психологии, разнообразие подходов (Г.М. 

Андреева, В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин, Т. Шибутани). Современные 

представления о предмете социальной психологии. Функции социальной 

психологии в обществе. Соотношение фундаментального и прикладного 

аспектов социальной психологии на современном этапе развития 

Российского общества. Общая логика и структура социальной 

психологии. Классификация методов в социальной психологии. Метод 

изучения документов. «Контент-анализ» как прием формализации и 

стандартизации способов анализа документов. Социометрический метод 

(социометрия), его возможности и недостатки, обработка результатов, 

социограмма. Референтометрия. Проективные методы, их особенности. 

Методы активного социально-психологического обучения 

(дискуссионные, игровые, сензитивный тренинг) и их характеристики.  

 

Тема 2. Общение в системе общественных и межличностных 

отношений 

Социальная роль как способ поведения личности в системе 

общественных отношений, придающий им «личностную» окраску. 

Межличностные отношения как форма проявления общественных 

отношений, их эмоциональная основа. Общение как реализация 

общественных и межличностных отношений. Значение общения для 

развития индивида и развития общества: историческое развитие форм 

общения и развитие общения в онтогенезе. Особенности содержания 

понятия «общение» в отечественной психологии; единств общения и 

деятельности. Основные стороны процесса общения: коммуникативная, 

интерактивная, перцептивная. Связь каждой из них с характером 

совместной деятельности и взаимоотношением партнеров. Проблема 

влияния в общении. Основные средства вербальной и невербальной 

коммуникации. «Движение» информации и смена коммуникативных 

ролей («коммуникатора» и «реципиента») в диалоге. Коммуникативные 

барьеры и способы их преодоления. Понятие коммуникативной 

компетентности. Проблема эффективности речевого воздействия и 

толерантности в коммуникативной ситуации. «Обмен действиями» как 

важнейшее условие совместной деятельности и его психологическое 

содержание. Самоподача и обратная связь. Различные способы описания 

структуры взаимодействия, основные понятия транзактного анализа. 

Типы взаимодействия и их психологическое содержание. 

Экспериментальные методы регистрации взаимодействия. Схема Р. 

Бейлса и возможности ее практического использования. Теория 

«диадического взаимодействия» (Р. Тибо и Г. Келли), применение 
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теории игр для анализа стратегии партнеров («дилемма узника»). 

Проблемы взаимодействия в символическом интеракционизме 

(концепция Дж. Мида). Принципы исследования взаимодействия в 

деятельностной парадигме: взаимодействие как форма организации 

совместной деятельности. (Л.И. Уманский). Роль межличностного 

восприятия в процессе общения. Взаимное восприятие и познание как 

основа установления взаимопонимания партнеров. Механизмы 

межличностного восприятия (идентификация, рефлексия); роль эмпатии 

в этих процессах. Эффекты межличностного восприятия. Содержание и 

значение стереотипизации. Роль социальной установки при 

формировании первого впечатления о человеке (А.А. Бодалев). 

Интерпретация причин поведения другого человека – феномен 

каузальной атрибуции. Структура атрибутивного процесса; виды 

атрибуции (Г. Келли); и ее место в межличностном восприятии. 

Эмоциональная сторона межличностного восприятия – феномен 

аттракции. Симпатия, дружба, любовь как различные уровни аттракции. 

Практическое значение исследований аттракции.  

 

Тема 3. Психология малых групп 

Психологические характеристики группы как субъекта 

деятельности (понятие «мы-чувства»). Классификация групп, изучаемых 

социальной психологией. Понятие «малой группы». Классификация 

малых групп: первичные и вторичные группы (Ч. Кули); формальные и 

неформальные группы (Э. Мэйо); группы членства и референтные 

группы (Г. Хаймен). Параметры описания малой группы в социальной 

психологии. Структуры малой группы: межличностных отношений, 

власти (типы управления и подчинения), коммуникаций. Нормы и 

нормативное поведение членов группы; связь норм и ценностей. 

Проблема санкций. Положение индивида в малой группе: статус и роль. 

Групповая динамика и групповые процессы. Образование малой группы. 

Вступление индивида в группу – феномен группового давления. 

Понятия «конформность» и «конформизм» (эксперимент С. Аша). 

Современные исследования конформного поведения (информационная 

теория конформности М. Дойча и Г. Джерарда); проблема влияния.  

Групповая сплоченность. Методы исследования групповой 

сплоченности. Лидерство и руководство. Лидерство как результат 

ценностного обмена (Р.Л. Кричевский). Стиль руководства и 

эффективность деятельности группы (Ф. Фидлер). Групповые решения. 

Соотношение группового и индивидуального решений. Роль групповой 

дискуссии в принятии группового решения (эксперимент К. Левина). 

Феномен «сдвига риска» (Дж. Стоунер). Эффект поляризации. Методы 

повышения эффективности групповых решений. Факторы ошибочных 

групповых решений; феномен «группомыслия» (И. Джанис). Стадии и 

уровни развития группы. Коллектив как высший уровень развития 

группы. Методики измерения уровня развития группы. Команда как 
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особый тип малой группы. Соотношение понятий «группа», 

«коллектив», «команда». 

 

Тема 4. Психология больших социальных групп 

Понятие «большой» социальной группы и ее признаки. 

Методологическое значение проблемы психологии больших групп и 

методы их исследования. Виды больших социальных групп: 

организованные группы, возникшие в ходе исторического развития 

общества, и стихийно сложившиеся кратковременно существующие 

группы. Структура психологии больших организованных групп. 

Проблема менталитета. Особенности психологии социальных классов: 

устойчивые и динамические элементы классовой психологии. Проблема 

психологии новых социальных слоев в современном Российском 

обществе («средний класс», «частные собственники» и др.) 

Психологическая характеристика этнических групп. Этнический 

стереотип; феномен этноцентризма. Особенности межэтнического 

общения: межкультурная коммуникация. Гендерные группы. 

Современные проблемы гендерной психологии. Проблема 

маскулинности и фемининности. Общая характеристика и типы 

стихийных групп: толпа, масса, публика; их особенности. Специфика 

процессов общения в стихийных группах. Заражение как 

бессознательная подверженность индивида определенным 

психологическим состояниям. Феномен паники как проявление 

заражения. Внушение (суггестия) как целенаправленное 

неаргументированное воздействие, основанное на некритическом 

восприятии информации (В.М. Бехтерев). Феномен контрсуггестии. 

(Б.Ф. Поршнев). Внушение и убеждение. Подражание как 

воспроизведение индивидом образцов демонстрируемого поведения 

(значение и критика теории Г. Тарда). Роль подражания в истории 

общества и в онтогенезе. Особенности механизмов заражения, внушения 

и подражания в современных обществах. Формы и уровни социальных 

движений. Проблемная ситуация как импульс социального движения. 

Неустойчивость социальных движений как результат несовпадения 

целей участников. Роль лидеров в социальных движениях. 

 

Тема 5. Психология межгрупповых отношений 

Особенности межгрупповых отношений в больших и малых 

группах. Психология межгруппового восприятия (В.С. Агеев). Изучение 

межгруппового восприятия в условиях совместной деятельности групп. 

Значение параметров успеха и неудачи в совместной деятельности для 

межгруппового восприятия. Феномены «внутригруппового 

фаворитизма» и «внегрупповой враждебности». Условия возникновения 

и преодоления этих феноменов. Группы в организации. Влияние 

характера межгрупповых отношений на внутригрупповые процессы. 

Практическое значение исследований психологии межгрупповых 
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отношений. 

 

Тема 6. Проблема личности в социальной психологии 

Три основные проблемы личности в социальной психологии: 

социализация, социальная установка, социальная идентичность. Понятие 

социализации. Две стороны процесса социализации – усвоение 

индивидом социального опыта и активное воспроизведение его. 

Механизмы социализации. Содержание процесса социализации в 

основных сферах жизнедеятельности человека: в деятельности, 

общении, самосознании. Этапы социализации. Институты 

социализации: семья, дошкольные детские учреждения, школа и группы 

сверстников, средства массовой информации и др. Определение 

социальной установки и ее структура. Функции социальных установок в 

регуляции социального поведения личности. Соотношение социальных 

установок и реального поведения (эксперимент Лапьера). Иерархическая 

структура диспозиций личности и место социальных установок в этой 

иерархии. Связь диспозиций с содержательной стороной деятельности 

(концепция В.А. Ядова). Проблема изменения социальных установок. 

Социальная идентичность личности: определение и основные подходы. 

Теория социальной идентичности А. Тэшфела и теория 

самокатегоризации Дж. Тернера. Социально-психологические качества 

личности. Взаимозависимость качеств, приобретенных личностью в 

группе, и «качеств» самих групп. Проблема идентичности в условиях 

глобализации. Практическое значение совершенствования социально-

психологических качеств личности. Проблема востребованности 

определенных качеств личности в конкретных условиях общества. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения дисциплины «Социальная педагогика и 

психология» используются такие виды учебной работы, как лекции, 

семинары, ситуационные практикумы, дидактические игры, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя.  
 

Методические указания для обучающихся по организации 

учебной деятельности на лекционных занятиях 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера.  

В процессе лекций обучающемуся рекомендуется вести конспект, 

что позволит ему впоследствии вспомнить изученный учебный 

материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с 
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литературой, подготовиться к экзамену. 

Целесообразно записывать не только выводы, которые делает 

преподаватель в ходе лекции, но и информацию, отраженную на 

слайдах. Эта информация отражает основные положения темы, 

раскрывая базисные дидактические единицы, при этом формулируется 

кратко и лаконично. Для увеличения скорости записи конспекта 

рекомендуется вводить сокращения основных для изучаемой 

дисциплины, часто встречающихся терминов.  

В конце лекции (а иногда и по ее ходу) обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции, для 

уточнения собственного понимания транслируемой информации.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары проводятся в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок организации собственной активности на семинаре: 

) на первом аудиторном занятии обучаемый выбирает темы 

докладов, которые обязуется подготовить к семинарам по 

соответствующим темам в ходе самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой; 

) во время семинара обучаемый презентует подготовленный 

доклад, по завершении которого другие участники семинара могут 

задать вам уточняющие вопросы и вопросы на понимание;  

) даже если Вы не выступаете с докладом, обязательным 

условием участия в семинаре является не только конспектирование 

ключевой информации доклада, но и активное участие в дискуссии 

после его завершения; 

) в конце занятия преподаватель оглашает набранные вами 

рейтинговые баллы текущего контроля успеваемости. 

В ходе подготовки и участия в семинарском занятии 

формируются и развиваются общекультурные компетенции будущего 

психолога.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в  

проведении ситуационного практикума  

Ситуационный практикум – анализ и решение студентами заданий, 

сформированными на основе практических ситуаций, с целью 

приобретения навыков решения проблем в профессиональной области. 

Задание (содержание) типовых кейсов по соответствующим темам 

курса имеется в настоящей Программе. Получение дополнительной 

информации и формирование рабочих групп осуществляется в начале 

соответствующего практического занятия преподавателем. 

Порядок организации собственной деятельности во время 

ситуационного практикума: 
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• в начале занятия Вы получаете задание (кейс) по 

соответствующей теме курса; 

• кейс в зависимости от решаемых в ходе его выполнения задач, 

может решаться индивидуально или в микрогруппах (объявляется 

преподавателем); 

• после вашего ознакомления с содержанием задания, 

преподаватель отвечает на уточняющие вопросы; 

• студенты самостоятельно (или при минимальной помощи 

преподавателя) выполняют полученные задания (кейсы); 

• затем в зависимости от структуры проведения (по 

предварительной договоренности) представитель группы озвучивает 

ответ, по завершении которого преподавателем организуется его 

обсуждение;  

• если Вы являетесь участником группы докладчика, то в меру 

своих знаний, при возникновении у него затруднений во время 

дискуссии помогаете аргументировать решение группы; 

• если выступает докладчик другой группы, ваша задача 

внимательно выслушать представленное решение и задать вопросы к 

тем местам доклада, которые остались не понятны, мало 

аргументированы или учтены докладчиком; 

• в конце занятия преподаватель оглашает набранные вами 

рейтинговые баллы текущего контроля успеваемости. 

В ходе выполнения практикума формируются и развиваются 

профессиональные компетенции обучаемых. 

Требования к оформлению результатов практикума.  

Доклады, отражающие индивидуальное или коллективное решение 

кейса группой, представляются в устной форме с использованием 

иллюстративных материалов при необходимости. Творческая 

реализация доклада поощряется преподавателем бонусными баллами. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в  

проведении дидактической игры  

Дидактическая игра – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений 

командной работы и навыков решения проблем в профессиональной 

области путем выступления в роли конкретного должностного лица, 

участвующего в обсуждении потенциально спорной и конфликтной 

управленческой ситуации. 

Типовое задание (сценарий) игры по соответствующей теме курса 

имеется в настоящей Программе. Дополнительная информация и 

распределение ролей между участниками дидактической игры 

осуществляется в начале соответствующего практического занятия. 

Ход дидактической игры. 

• познакомиться с вводной инструкцией к дидактической игре, т.е. 
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описанием игровой ситуации; 

• активно участвовать в выборе роли при их распределении между 

обучаемыми, уточнить функции и порядок собственных действий в ходе 

игры; 

• получить информацию о критериях оценки действий участников 

игры; 

• участвовать в дидактической игре в выбранной (назначенной) 

роли; 

• вовремя деролинга поделиться с другими участниками 

полученным опытом, сделать выводы. Обязательно отреагировать 

негативные эмоции, возникшие во время игры, это требуют правила 

сохранения собственной психологической безопасности. 

• услышать, оглашаемые преподавателем в конце занятия, 

набранные вами рейтинговые баллы текущего контроля успеваемости. 

В ходе подготовки и участия в дидактической игре проявляются 

(актуализируются) и развиваются базовые профессиональные 

компетенции обучаемых. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 

к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 
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периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 
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мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме 

с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 
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умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного 

вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются 

на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 
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Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как 

преподаватель, так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные 

вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по 

выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. работы Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1.  

Введение в 

социальную 

психологию 

личности 

Проективные методы, их 

особенности. 

Методы активного 

социально-

психологического обучения 

и их характеристики. 

Работа в Электронной 

библиотеке Университета и 

на рекомендованных в 

Программе порталах сети 

Интернет 

Подготовка к ситуационному 

практикуму, подготовка 

отчета 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 2.  

Общение в 

системе 

общественных и 

межличностных 

отношений 

Проблема эффективности 

речевого воздействия и 

толерантности в 

коммуникативной ситуации. 

Эмоциональная сторона 

межличностного 

восприятия – феномен 

аттракции. Симпатия, 

дружба, любовь как 

различные уровни 

аттракции. Практическое 

значение исследований 

аттракции. 

Работа в Электронной 

библиотеке Университета и 

на рекомендованных в 

Программе порталах сети 

Интернет 

Подготовка к ситуационному 

практикуму, подготовка 

отчета 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 3. 

Психология малой 

группы 

Методы исследования 

групповой сплоченности. 

Методики измерения 

уровня развития группы. 

Соотношение понятий 

«группа», «коллектив», 

«команда». 

Работа в Электронной 

библиотеке Университета и 

на рекомендованных в 

Программе порталах сети 

Интернет 

Подготовка к ситуационному 

практикуму, подготовка 

отчета 

Подготовка доклада-

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Доклад-

презентация 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Бабушкин, Г. Д. Социальная психология: учебник / 

Г. Д. Бабушкин; Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. – Омск: Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2011. – 236 с. 

URL: https://biblioclub.ru/    

2. Хьюстон М. Введение в социальную психологию: 

Европейский подход: учебник / М. Хьюстон, В. Штрёбе ; пер. Г. Ю. 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. работы Форма 

текущего 

контроля 

презентации 

Тема 4. 

Психология 

больших 

социальных групп 

Особенности 

межэтнического общения: 

межкультурная 

коммуникация. Роль 

подражания в истории 

общества и в онтогенезе. 

Особенности механизмов 

заражения, внушения и 

подражания в современных 

обществах. Роль лидеров в 

группах. 

Работа в Электронной 

библиотеке Университета и 

на рекомендованных в 

Программе порталах сети 

Интернет 

Подготовка доклада-

презентации 

Подготовка к дидактической 

игре 

Участие в 

дидактической 

игре 

Доклад-

презентация 

Тема 5. 

Психология 

межгрупповых 

отношений 

Значение параметров успеха 

и неудачи в совместной 

деятельности.  

Работа в Электронной 

библиотеке Университета и 

на рекомендованных в 

Программе порталах сети 

Интернет 

Подготовка доклада- 

презентации 

Подготовка к дискуссии 

Написание эссе 

Подготовка к дидактической 

игре 

Участие в 

дидактической 

игре 

Доклад-

презентация 

Участие в 

дискуссии 

Эссе 

Тема 6. Проблема 

личности в 

социальной 

психологии 

Взаимозависимость качеств, 

приобретенных личностью 

в группе, и «качеств» самих 

групп. Проблема 

идентичности в условиях 

глобализации. 

Практическое значение 

совершенствования 

социально-психологических 

качеств личности.  

Работа в Электронной 

библиотеке Университета и 

на рекомендованных в 

Программе порталах сети 

Интернет 

Подготовка к ситуационному 

практикуму, подготовка 

отчета 

Подготовка доклада-

презентации 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Доклад-

презентация 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277134
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Любимов. – Москва: Юнити, 2015. – 622 с. https://biblioclub.ru/  

 

Дополнительная литература: 

1. Социальная психология: учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. 

Гераськина, А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. http://biblioclub.ru/ 

2. Столяренко А.М. Психология и педагогика: Psychology and 

pedagogy: учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. 

- Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. http://biblioclub.ru/  

3. Овсянникова Е.А. Социальная психология: учебное пособие / 

Москва: Издательство «Флинта», 2015. http://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Образовательный портал.  http:// www univertv.ru/video/psihologiya/ 

Психологические словари http:// www Psy.vslovar.org.ru/n_2_10.htme 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114753
http://univertv.ru/video/psihologiya/
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числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky 

Total Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Форма 

учебного 

занятия, по 

которому 

проводится 

ТКУ 

Шкала и критерии оценки 

1. Доклад 10-8 – доклад выполнен в соответствии с требованиями: 10 

правильно оформленных слайдов презентации, грамотное 

использование терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильные ответил на 

все вопросы преподавателя и обучающихся;  

7-5 – доклад выполнен в соответствии с требованиями, но с 

плохой презентацией, грамотное использование 

профессиональной терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на 

большинство вопросов преподавателя и обучающихся;  

4-3 – доклад выполнен с нарушением базовых требований, без 

презентации, докладчик был «привязан» к тексту, докладчик 

испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и 

обучающихся; 

2-1 – доклад не сделан вообще или сделан не по существу 

вопроса, докладчик не смог ответить на вопросы преподавателя 

и обучающихся 

2. Дискуссия 5 – ставится за исчерпывающий аргументированный ответ. 

Аргументация логична, подкреплена знанием научных фактов, 

умением переводить доказательство с уровня словесно-

логического мышления на наглядно-образный, наглядно–

действенный и обратно. 

4 – ставится за исчерпывающий ответ, аргументация 

представлена только на одном из уровней мышления;  

3 – ответ является достаточным, хотя и не всегда 

аргументированным. 

2 – ответы не раскрывает специфику вопроса, отсутствует 

аргументация, не используется профессиональная лексика. 

3. Эссе  5 – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, замечаний по оформлению нет; 

4-3 – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, есть замечания по оформлению; 

2 – тема раскрыта не в полном объеме, замечаний по 

оформлению нет; 

1 – тема раскрыта только частично, нарушены правила по 

оформлению; 

0 – эссе не сделано 

4. Ситуационный 

практикум  

10-8 – доклад содержит развернутые ответы на все 

сформулированные вопросы, лидером команды (микро-группы) 

даны исчерпывающие ответы на вопросы представителей 

других команд; 
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Типовые задания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Примерные темы докладов по 2 теме: 

1. Проблема эффективности речевого воздействия и толерантности в 

коммуникативной ситуации 

2. Эмоциональная сторона межличностного восприятия 

3. Феномен аттракции.  

4. Симпатия, дружба, любовь как различные уровни аттракции. 

5. Практическое значение исследований аттракции. 

6. Возрастание значения прикладных социально-психологических 

исследований и их специфика в педагогической деятельности 

 

Примерные темы докладов по 3 теме: 

1. Методы исследования групповой сплоченности.  

№ 

п/п 

Форма 

учебного 

занятия, по 

которому 

проводится 

ТКУ 

Шкала и критерии оценки 

7-5 – доклад содержит развернутые ответы на большинство 

сформулированных вопросов, лидером команды (микро-

группы) даны краткие ответы на вопросы представителей 

других команд; 

4-1 – доклад содержит только часть ответов на 

сформулированные вопросы, лидером команды (микро-группы) 

не даны корректные ответы на вопросы представителей других 

команд; 

0 – доклад не содержит ответов на сформулированные 

вопросы, лидером команды (микро-группы) не даны 

корректные ответы на вопросы представителей других команд 

5. Дидактическая 

игра 

5 – участник игры, ориентируясь на свою роль, правильно и 

аргументировано изложил позицию соответствующего 

должностного лица по обсуждаемому вопросу, принял 

активное участие в последующей дискуссии; 

4 – участник игры, ориентируясь на свою роль, в целом 

правильно, но недостаточно аргументировано изложил 

позицию соответствующего должностного лица по 

обсуждаемому вопросу, в последующей дискуссии принимал 

активное участие; 

3 – участник игры, ориентируясь на свою роль, в целом 

правильно, но недостаточно аргументировано изложил 

позицию соответствующего должностного лица по 

обсуждаемому вопросу, в последующей дискуссии принимал 

не слишком активное участие; 

1-2 – в игре конкретную роль не исполнял, но активно 

участвовал в дискуссии; 

0 – в игре практически не участвовал 
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2. Методики измерения уровня развития группы.  

3. Соотношение понятий «группа», «коллектив», «команда». 

4. Социальная роль поведения личности в системе общественных 

отношений.  

5. Историческое развитие форм общения. 

6. Особенности содержания понятия «общение» в отечественной 

психолого-педагогической практике.  

 

Примерные темы докладов по 4 теме: 

1. Проблема прикладного исследования и проблема практической 

работы социального психолога. 

2. Критерии эффективности прикладного социально-

психологического исследования.  

3. Отличие практической работы от проведения исследования. 

4. Различие установок исследователя и практика: тип отношений 

практика и клиента.  

5. Формы и области практической работы психолога в современном 

Российском обществе.  

6. Необходимость социально-психологического анализа новых 

явлений общественной жизни. 

 

Примерные темы докладов по 5 теме: 

1. Методологическое значение проблемы психологии больших групп 

и методы их исследования.  

2. Структура психологии больших организованных групп.  

3. Проблема менталитета.  

4. Проблема психологии новых социальных слоев в современном 

Российском обществе («средний класс», «частные собственники» и др.)  

5. Особенности межэтнического общения. 

6. Роль подражания в истории общества и в онтогенезе. 

7. Особенности механизмов заражения, внушения и подражания в 

современных обществах.  

8. Роль лидеров в социальных движениях. 

 

Примерные темы докладов по 6 теме: 

1. Проблема влияния группы на личность.  

2. Проблема эффективности речевого воздействия в коммуникативной 

ситуации общения ученик-преподаватель.  

3. Эмоциональная сторона межличностного восприятия – феномен 

аттракции.  

4. Симпатия, дружба, любовь как различные уровни аттракции. 

5. Взаимозависимость качеств, приобретенных личностью в группе 

6. Проблема идентичности в условиях глобализации.  

7. Практическое значение совершенствования социально-

психологических качеств личности. 
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Типовое задание к ситуационному практикуму (кейс-стади). 

Ситуационный практикум предназначен для формирования у 

учащихся навыков решения проблем в профессиональной области, в 

ходе анализа и решения обучаемыми заданий, сформированными на 

основе практических ситуаций. 

Вариант 1. Проведение контент анализа заданного текста. 

Вариант 2. Определить национальность, о которой идет речь в 

текстовом отрывке (этнопсихологический словарь). Аргументировать 

свой ответ. 

Вариант 3. Проведение социометрии, расчет социометрического 

статуса каждого члена группы. 

Вариант 4. Нарисовать схему (схемы) трансакций исходя из 

предложенного текста. Это игра или манипуляция? В чем состоит 

выигрыш (практический, психологический, другие)? Как можно было 

бы выйти из игры/манипуляции? 

Вариант 5. Используя нижеприведенную схему поведенческого 

портрета, опишите, пожалуйста, социально-психологические 

характеристики одного из известных литературных персонажей. В виде 

аргументов приведите соответствующие цитаты.  

 

Схема поведенческого портрета «героя» 

1. Описание социально-биографических характеристик 

▪ Имя 

▪ Пол 

▪ Возраст 

▪ Профессия 

▪ Семейное положение 

▪ Место проживания 

2. Описание поведенческих реакций:  

▪ в привычной для героя обстановке; 

▪ в стрессовой ситуации (например, конфликта). 

На основании данных описаний сделайте вывод о типе 

темперамента героя. 

3. Какие способности проявляются у героя? Какими задатками он 

обладает? 

4. Особенности характера, проявляющиеся в отношении к: 

▪ самому себе 

▪ другим людям 

▪ миру 

▪ труду и продуктам деятельности 

5. Характеристика направленности личности героя 

▪ цели 

▪ ценности 

▪ мотивы 
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▪ мировоззрение 

 

Типовое задание к дидактической игре 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, 

направленная на нахождение путей оптимального решения 

поставленной задачи в соответствии с выбранной или назначенной 

ролью, с целью отработки: 

▪ коммуникационных навыков; 

▪ развитие мышления; 

▪ умения применять полученные теоретические знания на 

практике. 

В данной игровой процедуре участвует вся группа обучающихся. 

Целью игры является определение стратегий убеждения и влияния, 

используемых стилей лидерства (видов власти) участниками группы, 

факторов, способствующих или препятствующих убеждению другого. 

Присутствующим в аудитории студентам предлагается решить 

простую арифметическую задачу: «Крестьянин решил купить лошадь и 

купил ее за 4 000 рублей. Приняв решение, что лошадь ему не нужна, он 

продал ее за 5 000 рублей. Через какое-то время он решил, что лошадь 

ему все-таки пригодится, и купил ее за 6 000 рублей. Передумав в 

очередной раз, он продал ее за 7 000 рублей. Имел ли выгоду крестьянин 

от этих сделок? И если имел, то сколько?»  

Методические указания: 

1. После того как студенты познакомились с условиями задачи, 

решают ее самостоятельно (индивидуально) и зафиксируйте свой ответ. 

Как правило, на этот этап требуется 5-7 минут.  

2. После принятия каждым индивидуального решения, 

преподаватель интересуется поочередно полученным ответом, и все 

разнообразие результатов фиксирует на доске. 

3. На следующем этапе студенты объединяются в группы в 

зависимости от полученного ответа, т.е. задача найти 

единомышленников. Цель получившихся групп – прийти к единому для 

всей аудитории, желательно правильному ответу, используя различные 

методы убеждения (кроме физических, естественно). 

4. Далее в зависимости от располагаемого времени и поставленных 

целей занятия игра может развиваться следующим образом: 

а) выполнение задания снимается на видеокамеру, а после того, как 

группы найдут (или не найдут) правильное решение, снятый материал 

обсуждается. Данный вариант характерен для тренинговых групп, роль 

тренера пассивная. Вопросы для обсуждения могут быть следующими: 

▪ как было организовано пространство обсуждения? 

▪ кто занимал позицию лидера при выполнении задания? 

▪ как распределялись роли при обсуждении? 

▪ какие аргументы были использованы в дискуссии? 

б) преподаватель выступает в активной позиции: при обнаружении 



28 

не эффективных попыток договориться (более 5 минут не происходит 

ничего конструктивного). Он говорит «Стоп-игра!» и активизирует 

группу на поиск другого варианта действия, предлагает подсказки, 

раскрывает возможности… После чего студенты продолжают поиск 

взаимоприемлемого решения. 

Важно помнить о полученной инструкции.  

В процессе аргументации своего решения выступающий студент 

должен обращаться к группе, так как общее решение принимает именно 

она.  

Выступающему студенту могут оказывать поддержку члены его 

микрогруппы, в частности устанавливать дисциплину или помогать 

найти новые аргументы в пользу своего решения.  

5. После того как основная, эмоционально насыщенная часть 

игровой процедуры закончена, важно: обсудить результаты 

произошедшего и обобщить полученный опыт, заполнив таблицу 

«Факторы, способствующие и препятствующие убеждению другого». 

Если время ограничено, данная часть работы выполняется дома, но 

обязательно обсуждается на следующем занятии. 

Что способствовало убеждению 

другого? 
Что препятствовало убеждению другого? 

  

Подводя итоги игрового взаимодействия важно вспомнить и учесть 

те стили лидерства и виды власти, которые использовали активные 

участники процедуры.  

 

Примерные темы эссе 

1. Феномены социального восприятия в расследовании преступлений. 

2. Агрессия и лидерство. 

3. Кинофильмы (телесериалы) и Социальная психология.  

4. Анализ метафор любви. 

5. Гендерные стереотипы. 

6. Самоподтверждающиеся пророчества. 

7. Убеждающая сила рекламы. 

8. Проективные методы социальной психологии.  

9. Метод моделирования в социальной психологии. 

10. Методы активного социально-психологического обучения. 

11. Психологические способы воздействия в процессе общения. 

 

Типовое тестовое задание 

1. Взаимодействие биологических и средовых факторов 

личностного развития, взаимодействующие с ними процессы и 

механизмы, меж индивидуальные различия и внутриличностная 

согласованность – это… 

а. Объект психологии личности 

б. Предмет психологии личности 
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в. Область психологии личности 

2…….не является методом психологии личности 

а. Опрос 

б. Тестирование 

в. Социометрия 

3. ………-  целенаправленная активность человека, 

обусловленная неудовлетворенными потребностями и 

сформированной системой мотивов 

а. Деятельность 

б. Поведение 

в. Учение 

4…..– подразумевает реакцию, вызываемую стимулом. Стимул 

всегда предшествует реакции. 

а. Респондентное поведение 

б. Индивид 

в. Индивидуальность 

5……….. – действие, которое следует за фрагментом поведения 

и вызывает вероятность повторения реакции в последующем. 

а. Подкрепление 

б. Респондентное поведение 

в. Оперантное научение 

6. Подход изучения личности на основе личностных черт лег в 

основу методики 

а. Кеттела 

б. Майерс, Брикс   

в. Леонгарда 

7.Типологический подход к личности отражен в методике  

а. Кеттела 

б. Лири  

в. Леонгарда 

8. Понятие ……….. обозначает человека как единичного 

представителя человеческого рода, принадлежащего одновременно 

и природе и обществу, 

а. Индивид 

б. Личность 

в. Индивидуальность 

9. …………. – это человек, обладающий исторически 

обусловленной степенью разумности и ответственности перед 

обществом, пользующийся в соответствии со своими внутренними 

качествами, определенными правами и свободами, вносящий своей 

деятельностью вклад в развитие общества.  

а. Индивид 

б. Личность 

в. Индивидуальность 

10………..рассматривал личность в контексте культурно-
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исторических процессов 

а. Л.С. Выготский 

б. С.Л. Рубинштейн 

в. А.В. Петровский 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «проводится в 

форме зачета. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Предмет, задачи и принципы социальной психологии.  

2. Базовые принципы социальной психологии.  

3. Изучение природы опыта и поведения человека в социуме.  

4. Современные социально-психологические исследования: проблемы, 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень владения 

обучающимся принципами предметной 

области дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ ситуации 

из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося 

выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку умений 

и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
«Зачтено» 

-90 и более – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. 

Задача решена правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

формулы, использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-50 и более – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача решена 

частично. 
 

«Не зачтено» 

-Менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задача не решена 
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выводы, актуальность.  

5. Изучение поведения человека в социуме: цель, задачи, трудности.  

6. Изучение мотивации человека в социуме: цель, задачи, трудности.  

7. Социально-психологические факторы развития человека.  

8. Психология здоровья и психопатология: современные социально-

психологические исследования.  

9. Методы социальной психологии.  

10. Основные направления социальной психологии, ее связь с другими 

науками.  

11. Социальная направленность личности.  

12. Социальная роль как способ поведения личности в системе 

общественных отношений.  

13. Особенности содержания понятия «общение» в отечественной 

психологии; единств общения и деятельности. Проблема влияния в 

общении.  

14. Понятие коммуникативной компетентности.  

15. Проблема эффективности речевого воздействия и толерантности в 

коммуникативной ситуации 

16. Место социальной психологии в системе научного знания.   

17. Методологические проблемы социально-психологического 

исследования 

18. Речь как средство коммуникации. Невербальная коммуникация.   

19. Специфика понятия «социальная перцепция».  Понятие каузальной 

атрибуции 

20. Межличностная аттракция. 

21. Общая характеристика процессов групповой динамики 

22. Групповая сплоченность: основные подходы к исследованию 

23. Лидерство и руководство. Теория происхождения лидерства  

24. Групповые решения как групподинамический процесс. 

25. Теория деятельностного опосредования внутригрупповой 

активности и психологической теории коллектива 

26. Психология межгрупповых отношений (основные подходы к 

исследованию).   

27. История исследований социальных установок 

28. Иерархическая структура диспозиций личности 

29. Личность в группе. Социально-психологические качества личности.  

30. Специфика прикладного исследования в социальной психологии  

31. Основные направления прикладных исследований в социальной 

психологии 

32. Сущность, структура и функции аттитюдов 

 

Задания 2 типа 

1. Формы социально-психологических теорий.  Приведите пример. 

2. Специфика социально-психологического эксперимента и его 

основные типы. Приведите пример. 
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3. Общение и деятельность. Структура общения.  Приведите пример. 

4. Общение как обмен информацией. Приведите пример. 

5. Особенности развития социальной психологии в России (дискуссия 

о предмете). Приведите пример. 

6. Современные представления о предмете социальной психологии 

(американская и европейская традиции). Приведите пример. 

7. Общение как взаимодействие. Приведите пример. 

8. Подходы к описанию структуры взаимодействия. Транзактный 

анализ. Приведите пример. 

9. Типы взаимодействия: психологическая характеристика кооперации 

и конкуренции. Приведите пример. 

10. Общение как познание людьми друг друга. Приведите пример. 

11. Механизмы и эффекты межличностного восприятия. Приведите 

пример. 

12. Проблема группы в социальной психологии. Классификация групп. 

Приведите пример. 

13. Методологические проблемы исследования психологии больших 

социальных групп (примеры). Приведите пример. 

14. Стихийные группы и массовые движения. Приведите пример. 

15. Определение малой группы и ее границы. Приведите пример. 

16. Основные направления исследования малых групп. Типы малых 

групп. Приведите пример. 

17. Давление группы на индивида. Феномен конформизма. Приведите 

пример. 

18. Экспериментальные исследования конформизма С.Аша и 

современные представления о групповом влиянии. Приведите 

пример. 

19. «Сдвиг риска» и групповая поляризация. Приведите пример. 

20. Стиль лидерства: классические и современные представления. 

Приведите пример. 

21. Стадии и уровни развития группы (зарубежные и отечественные 

исследования). Приведите пример. 

22. Феномены ингруппового фаворитизма и аутгрупповой 

враждебности. Приведите пример. 

23. Содержание и механизмы социализации. Приведите пример. 

24. Стадии и институты социализации. Приведите пример. 

25. Социальная установка и реальное поведение. Приведите пример. 

26. Социализация в трудовой деятельности. Приведите примеры. 

27. Социализация в общении. Приведите примеры. 

28. Приведите примеры социализации самосознания личности.  

29. Приведите примеры социальных диспозиций. 

30. Место социальных установок в иерархии диспозиций. 

31. Пример взаимозависимости качеств, приобретенных личностью в 

группе, и «качеств» самих групп.  

32. Проблема идентичности в условиях глобализации.  
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33. Практическое значение совершенствования социально-

психологических качеств личности. 

34. Проблемы прикладных социально-психологических исследований и 

их специфика. 

35. Ключевые проблемы в практической работе социального 

психолога. 

36. Отличия практической работы социального психолога от 

психолога-исследователя 

37. Формы и области практической работы психолога в XXI веке. 

38. Социально-психологический анализ новых явлений общественной 

жизни.  

39. Приведите примеры специфических социально-психологических 

исследований, которые раньше не проводились. Приведите 

примеры. 

40. Проблемы психологии больших групп и специфика их 

исследования. Приведите примеры. 

41. Специфика межэтнического общения, проблема межкультурной 

коммуникации. Приведите примеры. 

42. Феномен подражания, его проявление в социуме и значение в 

социализации личности.  

43. Особенности механизмов заражения, внушения и подражания в 

современных обществах.  

44. Роль лидеров в социальных движениях. Приведите примеры 

харизматичного проявления лидерского потенциала. 

45. Психологический портрет политического лидера. Приведите 

примеры. 

46. Психологический портрет лидера в бизнесе. Приведите примеры. 

47. Межгрупповое восприятие, особенности и специфика. 

48. Значение параметров успеха и неудачи в совместной деятельности. 

Приведите примеры для разновозрастных групп. 

49. Связь психологического климата в группе и формой социального 

взаимодействия. Приведите примеры разного качества такого 

взаимодействия. 

50. Обоснуйте значение развития soft-навыков в условиях 

современного общества. 

 

Задания 3-го типа 

Типовое задание № 1. Составьте социоматрицу, нарисуйте 

социограмму, рассчитайте социометрический статус каждого участника 

группы, если известно, что из 11 членов группы в социометрическом 

исследовании приняли участие только 10 из них. 

При этом были сделаны следующие выборы:  

№ Кто выбирает 
Кого выбирают (№ из списка) 

Положительный выбор Отрицательный выбор 

1 Арлекинин 2, 4, 7 8, 9, 10 
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2 Барабасов 3, 5, 7 6, 9, 11 

3 Базилиони 2, 5, 7 4, 6, 10 

4 Буратинин 6, 8, 9 1, 5, 10 

5 Дуремаров 2, 7, 11 6, 9, 10 

6 Карлов 4, 8, 10 2, 3, 7 

7 Лисова 2, 3, 5 6, 8, 11 

8 Мальвинина 4, 9, 10 2, 5, 7 

9 Пьеров 4, 8, 11 1, 2, 3 

10 Сверчков отсутствовал во время исследования 

11 Тартиллина 4, 6, 10 2, 5, 7 

 

Типовое задание № 2. Проанализируйте предлагаемый отрывок по 

следующей схеме: 

▪ Это игра или манипуляция? Почему? 

▪ В чем заключается уловка? 

▪ В чем состоит уязвимое место? 

▪ Нарисуйте схему (схемы) трансакций. 

▪ В чем состоит выигрыш (практический, психологический, 

другие)? 

▪ Как можно было бы выйти из игры/манипуляции? 

Придумайте или подберите подходящее название.  

«...С холостыми молодыми людьми... можно позволить себе 

тихонько рассмеяться, поглядывая издали на кого-нибудь из них, а когда 

он со всех ног бросится к вам, чтобы узнать, почему вы смеялись, 

можно лукаво отнекиваться и все задорнее заливаться смехом, 

заставляя его до бесконечности допытываться о причинах такого 

веселья. Тем временем ваши глаза могут сулить ему такие волнующие 

мгновения, что он тут же постарается остаться с вами где-нибудь 

наедине. А когда ему это удастся, и он попытается вас поцеловать, 

вам следует быть глубоко оскорбленной или очень-очень разгневанной. 

Следует заставить его вымаливать прощение за свою дерзость, а 

потом с такой чарующей улыбкой одарить его этим прощением, что 

он непременно повторит свою попытку еще раз. Время от времени, но 

не слишком часто, можно разрешить ему этот поцелуй. После этого 

необходимо расплакаться и начать твердить сквозь слезы, что вы не 

понимаете, что с вами творится, и, конечно, теперь он не сможет 

больше вас уважать. Тогда он примется осушать ваши слезы, и можно 

с уверенностью сказать, что тут же сделает вам предложение в 

доказательство того, сколь глубоко и незыблемо вас уважает.» 

 

Типовое задание № 3. Вы знаете, о группе, что она состоит из 15 

человек. Мнение наблюдателей о ней такое: «Там каждый сам по себе, 

никакого лидера нет». 

Как вы будете с помощью социометрического исследования 
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выявлять структуру этой группы? 

 

Типовое задание № 4. Определите, к какому типу относится 

группа людей из 15 человек, если известно, что: 

а) они почти не знают друг друга; 

б) их всех знает человек, который не входит в эту группу; 

в) члены группы никогда не собираются вместе. 

 

Типовое задание № 5. Известно, что в группе, которая 

характеризуется как малая, реальная, контактная, неформальная, 

сплоченная есть два человека, которые обладают следующими 

качествами: 

▪ первый — умный, веселый, выдумщик, терпеливый, аккуратный; 

▪ ...конформист подделывается под окружение, хотя в душе может 

быть с ним не согласен. 

▪ второй — умный, остроумный, фантазер, невыдержанный, 

небрежный. 

Кто из них, по вашему мнению, скорее всего будет лидером в этой 

группе? Аргументируйте свой ответ. 

 

Типовое задание № 6. В группе из 15 человек проводилось 

социометрическое исследование. 

Факт 1. Никто из членов группы не поинтересовался его 

результатами. 

Факт 2. По данным экспериментального исследования никто в этой 

группе не получил взаимных выборов. 

Как вы думаете, существует ли связь между этими фактами? Как 

каждый из них характеризует структуру группы? 

 

Типовое задание № 7. В группе нет человека, который бы получил 

больше всех выборов в социометрическом исследовании. 

Назовите возможные причины такого результата исследования. 

 

Типовое задание № 8. О группе из 5 человек наблюдатели говорят, 

что в ней ни у кого нет своего лица. По данным социометрии никто из 

членов группы не получил больше трех выборов. 

Сопоставьте эти данные с мнением о группе. 

 

Типовое задание № 9. О группе наблюдатели говорят, что она 

похожа на стадо без пастуха. Социометрия показала, что 5 человек (из 

20 членов) группы получили одинаковое число выборов — 7.  

Вопросы: 

▪ О чем свидетельствуют результаты социометрии?  

▪ Соответствуют ли экспериментальные данные мнению 

наблюдателей? Ответ аргументируйте. 
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Типовое задание № 10. Говоря о людях рыночной ориентации, Э. 

Фромм писал: «тот факт, что чтобы добиться успеха, недостаточно 

обладать умением и умственным багажом для выполнения поставленной 

задачи, но нужно еще быть способным вступить в состязание со 

многими другими, формирует у человека определенную установку по 

отношению к самому себе». 

Опишите подробно содержание этой установки. 

 

Типовое задание № 11. Как вы думаете, в каких конкретных 

отношениях с другими людьми разрешается главный парадокс 

человеческого существования, который состоит в том, что человек 

должен одновременно искать и близости, и независимости; общности с 

другими — и в то же время сохранения своей уникальности и 

особенности. 

 

Типовое задание № 12. Известно, что социальная ориентация 

проявляется в осознании человеком его потребностей и условий их 

удовлетворения. Формула «мне требуется» или «мне необходимо» — 

основная рефлексивная формула, в которой осознаются потребности. 

Какими социальными факторами, по вашему мнению, 

определяются следующие потребности личности: Мне необходима: 

1. Хорошая работа. 

2. Красивая и удобная одежда. 

3. Радостная жизнь. 

4. Здоровье. 

5. Верная дружба. 

6. Острый нож. 

7. Мешок денег. 

 

Типовое задание № 13. Опишите различия между следующими 

системами знаков как средствами общения:  

1. Цвета светофора. 

2. Азбука Морзе.  

3. Родной язык. 

4. Топографическая карта местности. 

 

Типовое задание № 14. Социальная оценка проявляется в виде 

общественного мнения, т.е. мнение какой-то группы людей об 

общественных явлениях. 

Определите, какие из приведенных утверждений можно считать 

проявлением общественного мнения: 

1. Яблоко от яблони недалеко падает. 

2. Везде одна мафия. 

3. Только ненормальный может отдать другим все до нитки. 
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4. Сколько волка не корми, он все в лес смотрит. 

5. Честно в наше время жить нельзя. 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Типовое задание № 15. При описании позиции человека по 

отношению к конкретному другому человеку проявляется и общее 

отношение к людям («Они»). 

Ориентируясь на переживания Я, опишите его отношения с 

конкретным Ты и людьми вообще (Они) в следующих позициях:  

1) Я(+) Ты (+) Они (+)  

2) Я(+) Ты (+) Они (-)  

3) Я(+) Ты (-) Они (-) и т.п. 

 

Типовое задание № 16. Заполните таблицу «Виды межличностных 

отношений».  

Как вы думаете, какие типы отношений были бы оптимальны на 

работе, в каких ситуациях? Ответ аргументируйте. 

Виды межличностных отношений 

 

Типовое задание № 17. Определите, какие социально-

психологические явления описаны в ниже приведенном тексте. 

Аргументируйте свой ответ, используя терминологический аппарат 

социальной психологии. 

«…Однажды, когда Кристофер Робин, Винни-Пух и Пятачок 

сидели и мирно беседовали, Кристофер Робин проглотил то, что у него 

было во рту, и сказал, как будто между прочим: 

— Знаешь, Пятачок, а я сегодня видел Слонопотама. 

— А чего он делал? — спросил Пятачок.  

Можно было подумать, что он ни капельки не удивился! 

— Ну, просто слонялся, - сказал Кристофер Робин. — По-моему, он 

меня не видел. 

— Я тоже одного как-то видел, — сказал Пятачок. — По-моему, 

это был он. А может, и нет. 

— Я тоже, - сказал Пух, недоумевая. «Интересно, кто же такой 

Слонопотам?!» — подумал он. 

Виды отношений 
Степень 

вовлеченности 

Избирательность в 

выборе партнера 
Функции отношений 

знакомства     подтверждения 

приятельские     время препровождение 

товарищеские     производительности 

дружеские     личностной идентичности 

любовные     близости и любви 

супружеские     
стабильности и 

продолжения рода 

родственные     принадлежности 
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— Их часто не встретить, небрежно сказал Кристофер Робин. 

— Особенно сейчас, - сказал Пятачок. 

— Особенно в это время года, сказал Пух.» 

 

Типовое задание № 18. Перечислите стереотипы восприятия 

представителей различных национальностей, описание поведения 

которых представлено в следующем тексте:  

«Как ведут себя люди разных национальностей, если они 

обнаружат муху в кружке пива. Немец выбрасывает муху и пьет пиво. 

Француз вытаскивает муху, дует на нее, расправляет ей крылышки - и 

не пьет пиво. Русский выпивает пиво, не заметив мухи. Американец 

зовет официанта, устраивает скандал и требует другую кружку. 

Китаец вынимает муху, пьет пиво и закусывает мухой. Еврей пьет 

пиво, а муху продает китайцу.» 

 

Типовое задание № 19. Ценностные ориентации личности 

создаются на основе целостных представлений человека и выражаются в 

социальных установках, социальной оценке и социальном интересе. 

Определите в следующих высказываниях людей их ценностные 

ориентации: 

1.  Новые русские — это непонятные люди с непонятньв идеалами. 

2.  Все богатые должны помогать бедным. 

3.  Нельзя убивать душу.  

4.  Никому не дано судить других. 

5.  Учителя должны уважать себя и детей. 

 

Типовое задание № 20. Э. Берн описывает сценарий игры в 

межличностных отношениях под названием: «Ну что, попался, 

негодяй!» 

Определите цель этой игры, если известно, что роли — это Жертва 

и Агрессор.  

Примером игры может быть ревнивый муж.  

Социальная парадигма: Взрослый — Взрослый; психологическая 

парадигма: Родитель - Ребенок, а ходы в игре следующие:  

1) провокация — обвинение;  

2) защита — обвинение;  

3) защита — наказание. 

 



КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ФИЛИАЛ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Современные воспитательные практики» 

 

Направление подготовки:       44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль подготовки:              Психолого-педагогическая деятельность 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения:                      заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Черкесск 2023 

 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ ......................................................................................................... 3 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ......... 4 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ...................................................................................................................... 6 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................................................................................... 8 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ .... 8 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................................................................................ 16 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ......................................................................................................................................... 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Современные воспитательные 

практики» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Дисциплина помогает понять и освоить способы организации учебно-

воспитательной работы, ориентированной на изучение функциональных 

ролей участников образовательной деятельности, их взаимосвязь  и 

согласованность действий, направленных на регулирование деятельности 

каждого субъекта психолого-педагогического процесса. Педагог 

взаимодействует, в первую очередь, с учащимися, и от того, насколько 

хорошо организован этот процесс, будет зависеть его успешность, 

развитие, формирование знаний и навыков обучающихся, их желание 

посещать учебное заведение, развиваться и самосовершенствоваться. 

Дисциплина должна помочь педагогу подобрать оптимальный стиль 

педагогического общения и определить свою позицию относительно 

формата взаимодействия с обучающимися.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть учебных 

планов по программам бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Современные воспитательные практики» – 

формирование компетенций в педагогическом взаимодействии с детским 

коллективом, в создании условий для эффективной социализации 

личности школьника. 

Задачи изучения дисциплины: 

- знание основ методики воспитательной работы; направлений и 

принципов воспитательной работы; методики духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; видов 

современных педагогических средств, обеспечивающих создание 

воспитывающей образовательной среды с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития обучающихся  

- умение создавать воспитательные ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку  

- умение осуществлять алгоритм постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации с 

требованиями ФГОС 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образователь

ной 

деятельности 
выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

 

 

 

 

 

ОПК-4 ОПК-4.1 

Демонстриру

ет 

способность 

к 

формирован

ию у 

обучающихс

я 

гражданской 

позиции, 

толерантност

и и навыков 

поведения в 

изменяющей

ся 

поликультур

ной среде, 

способности 

к труду и 

жизни в 

условиях 

современног

о мира, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

особенности 

формирования 

у 

обучающихся 

гражданской 

позиции, 

толерантности 

и навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурно

й среде, 

способности к 

труду и жизни 

в условиях 

современного 

мира, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизн 

применять 

особенности 

формирования у 

обучающихся 

гражданской 

позиции, 

толерантности и 

навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде, 

способности к 

труду и жизни в 

условиях 

современного 

мира, культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

эффективно и 

правильно 

применять 

особенности 

формирования у 

обучающихся 

гражданской 

позиции, 

толерантности и 

навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде, 

способности к 

труду и жизни в 

условиях 

современного 

мира, культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогически

е технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализ

ации 

обучения, 

ОПК-6 ОПК-6.2. 

Применяет 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющи

е проводить 

коррекционн

о-

развивающу

ю работу, 

формировать 

систему 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу, 

формировать 

систему 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

применять 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу, 

формировать 

систему 

регуляции 

поведения и 

эффективно 

применять 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу, 

формировать 

систему 

регуляции 
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развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся 

с особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихс

я 

обучающихся. деятельности 

обучающихся 

поведения и 

деятельности 

обучающихся. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
 ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

Тема 1. Введение в 

дисциплину 

«Технология и 

организация 

воспитательных 

практик». Сущность 

понятия 

«воспитательная 

практика». Виды 

практик 
2 2 

       20 

Доклад /10 

Эссе /5 

 

Тема 2. Направления и 

принципы 

воспитательной 

работы, виды 

современных 

воспитательных 

средств 

       20 

Доклад /10 

Эссе /5 

Тема 3. 

Воспитательные 

практики нового 

поколения 

2 

2  

 

     20 

Доклад /10 

Эссе /5 

Тема 4. Цель и задачи 

воспитательной 

работы в школе. 

Алгоритм постановки 

воспитательных целей 

2       20 

Доклад /10 

Эссе /10 

 

Тема 5. Виды 

технологий 

воспитания, 

сущностные черты 

воспитательной 

технологии 

1 1       12 

Тест /15 

Всего: 4 7 1       92 100 (80+20) 

Контроль, час 4 Зачет/20 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

 

108 
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Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
 ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1: Введение в дисциплину «Технология и организация 

воспитательных практик». Сущность понятий «воспитательная 

работа», «воспитательная практика». Виды практик.  

Цели, задачи, структура дисциплины «Технология и организация 

воспитательных практик». Понятия «воспитательная работа», 

«воспитательная практика». Варианты организации воспитательного 

процесса. Систематичность, комплексность, очередность, беспрерывность 

воспитания – характеристики воспитательной работы и воспитательных 

практик. Воспитательное ремесло как средство реализации воспитательной 

работы. Воспитательное ремесло – вид организации и воплощения 

определенной деятельности с целью воспитания. 

 

Тема 2: Направления и принципы воспитательной работы, виды 

современных воспитательных средств.  

Основные характеристики воспитательного процесса. 

Педагогические законы и закономерности воспитания. Принципы 

воспитательной работы. Методы воспитательной работы. Виды 

современных воспитательных средств. 

 

Тема 3. Воспитательные практики нового поколения.

 Воспитательная практика как социальная ситуация развития детей. 

Принципы конструирования воспитательных практик: 

природосообразность, культуросообразность, свободосообразность. 

Практики целеполагания, практики законотворчества и самоуправления, 

практики воспитательных событий, практики педагогической поддержки. 

 

Тема 4. Цель и задачи воспитательной работы в школе. 

Алгоритм постановки воспитательных целей  

Сущность, значение цели и целеполагания. Особенности процесса 

целеполагания. Система целей и задач. Методика целеполагания. 

 

Тема 5. Виды технологий воспитания, сущностные черты 

воспитательной технологии  

Общая характеристика технологий воспитания. Сущность 

технологического подхода к воспитанию. Использование 

технологического подхода в воспитании. Характеристика основных 

воспитательных технологий 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
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В процессе изучения дисциплины «Современные воспитательные 

практики» используются такие виды учебной работы, как лекции, 

семинары, практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 

презентаций для самоподготовки и подготовки к экзамену. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 
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реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов магистрантов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по написанию доклада-

презентации 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа магистранта над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 

диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  
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• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 
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данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

тестового домашнего задания 

Тестовые задания используются для контроля факта приобретения 
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обучающимися знаний по соответствующей теме изучаемой дисциплины.  

Выполнение тестового задания осуществляется обучающимися в 

режиме самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Задание включает в себя 10 вопросов, для ответа на которые 

необходимо обвести кружком букву ответа, правильного, по мнению 

обучающегося.  Пример тестового задания по одной из тем курса имеется в 

разделе Х настоящей Программы.  

Выполненные тестовые задания по всем темам курса сдаются 

обучающимися на проверку преподавателю на предпоследнем 

практическом занятии. На последнем занятии, при подведении итогов 

ТКУ, преподаватель возвращает обучающимся проверенные задания с 

проставленными на них баллами.    

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом. При 

самостоятельной работе обучающиеся работают с рекомендованными 

материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Конспектирование 

Одной из основных форм контроля самостоятельной работы 
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обучаемых является оценка полноты и качества составления конспектов 

изучаемых материалов. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись 

материала, включающая в себя план изучаемого материала, выписки из 

учебника и дополнительных источников, тезисы материала, собственные 

мысли, выводы и т.п. 

Обучающимся рекомендуется составлять конспект, включающий в 

себя следующие части: 

а) опорный план изучения материала – перечень дидактических 

единиц дисциплины, параграфов учебника и их логических частей; 

б) тематический конспект – развернутый ответ на поставленный 

вопрос темы. 

Опорный план помогает понять структуру изучаемого материала и 

определить взаимосвязь его элементов. Составление тематического 

конспекта позволяет глубже изучить тему (учебный вопрос) дисциплины, 

всесторонне обдумывая материал, анализируя различные точки зрения на 

один и тот же вопрос. Конспект обеспечивает продуктивную работу над 

темой при использовании нескольких источников. 

Главная задача обучаемого при составлении конспекта состоит в 

последовательном и четком изложении собственных мыслей, 

возникающих при работе с учебником и дополнительными источниками. 

При составлении конспектов обучающимся рекомендуется: 

1. В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы (см. табл. ниже) определить наименования 

изучаемой темы и дидактической единицы дисциплины и подготовить 

рекомендуемое учебно-методическое обеспечение. 

2. Внимательно прочитать рекомендуемые главы и параграфы 

учебника, и разделы дополнительных источников (учебников, книг, статей 

и т.п.). 

3. Определить объект, предмет, цель и ожидаемые результаты 

изучения данной дидактической единицы, ее главное содержание, 

основные идеи, понятия и закономерности. Выделить основные 

взаимосвязи частей материала. 

4. Записать наименование изучаемой темы и дидактической единицы 

(учебного вопроса) дисциплины. Составить опорный план изучения 

материала (три-пять пунктов) с указанием ссылок на основные и 

дополнительные источники информации. 

5. Кратко (в форме тезисов) записать основные мысли, идеи, 

положения и определения изучаемой дидактической единицы, сохраняя 

логическую взаимосвязь между ними, при необходимости дополняя текст 

схемами, графиками и т.п. 

6. При необходимости, записать собственные мысли и особое мнение 

относительно изучаемой темы (дидактической единицы), теории, тезиса и 

др. 

7. Сформулировать мысли о практическом значении изучаемого 
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материала в профессиональной деятельности менеджера и способах 

применения полученных знаний. 

8. Записать общий вывод. 

В том случае, если учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы предполагает выполнение задание практикума по 

изучаемой теме (см. табл. ниже), конспект рекомендуется дополнить 

решением этого задания. При этом в конспект не следует заносить условие 

задания, кейс, схемы и т.п. Достаточно указать номер задания в 

практикуме и страницы учебника. Подробность описания хода выполнения 

задания и полученных результатов зависит от особенностей задания. 

Рекомендуется отделять задание практикума от текста конспекта 

подзаголовком «Практическое задание…», указав его название. 

При необходимости обучающимся рекомендуется записывать 

вопросы, возникшие у них в ходе работы над темой, для обсуждения их с 

преподавателем в ходе семинаров или консультаций. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в 

рамках изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1.  Введение 

в дисциплину 

«Технология и 

организация 

воспитательных 

практик». 

Сущность 

понятий 

«воспитательная 

работа», 

«воспитательная 

практика». Виды 

практик. 

Цели, задачи, структура 

дисциплины «Технология и 

организация воспитательных 

практик». Понятия 

«воспитательная работа», 

«воспитательная практика». 

Варианты организации 

воспитательного процесса. 

Систематичность, 

комплексность, очередность, 

беспрерывность воспитания – 

характеристики воспитательной 

работы и воспитательных 

практик. Воспитательное 

ремесло как средство реализации 

воспитательной работы. 

Воспитательное ремесло – вид 

организации и воплощения 

определенной деятельности с 

целью воспитания. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Доклад 

Эссе 

Тема 2: 

Направления и 

принципы 

воспитательной 

работы, виды 

современных 

воспитательных 

средств. 

Основные характеристики 

воспитательного процесса. 

Педагогические законы и 

закономерности воспитания. 

Принципы воспитательной 

работы. Методы воспитательной 

работы. Виды современных 

воспитательных средств. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Доклад 

Эссе  
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Тема 3: 

Воспитательные 

практики нового 

поколения. 

Воспитательная практика как 

социальная ситуация развития 

детей. Принципы 

конструирования 

воспитательных практик: 

природосообразность, 

культуросообразность, 

свободосообразность. Практики 

целеполагания, практики 

законотворчества и 

самоуправления, практики 

воспитательных событий, 

практики педагогической 

поддержки. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Доклад 

Эссе 

Тема 4. Цель и 

задачи 

воспитательной 

работы в школе. 

Алгоритм 

постановки 

воспитательных 

целей 

Сущность, значение цели и 

целеполагания. Особенности 

процесса целеполагания. 

Система целей и задач. Методика 

целеполагания. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Доклад 

Эссе 

Тема 5. Виды 

технологий 

воспитания, 

сущностные 

черты 

воспитательной 

технологии 

Общая характеристика 

технологий воспитания. 

Сущность технологического 

подхода к воспитанию. 

Использование технологического 

подхода в воспитании. 

Характеристика основных 

воспитательных технологий 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка к 

тестированию 

Тест 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

6.1 Основная литература 

1. Стеценко, И. А. Теория и методика организации воспитательного 

процесса : учебное пособие : [16+] / И. А. Стеценко, М. П. Дебердеев. – 

Таганрог : Таганрогский государственный педагогический институт, 2003. 

– 117 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615057 

2.Коротаева, Е. В.  Теория и практика педагогических 

взаимодействий  : учебник и практикум для вузов / Е. В. Коротаева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 242 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10437-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494965  

 

Дополнительная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615057
https://urait.ru/bcode/494965
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1. Челышева, И. В. Организация внеурочной деятельности 

школьников в медиаобразовательном и музееведческом контексте / 

И. В. Челышева, Т. П. Мышева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 

192 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616112 

2. Щуркова, Н. Е.  Жизнь и воспитание : учебное пособие / 

Н. Е. Щуркова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. — 

(Открытая наука). — ISBN 978-5-534-12034-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476495  

3. Шакурова, М. В.  Социальное воспитание в школе : учебное 

пособие для вузов / М. В. Шакурова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 280 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06728-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473163  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Научный журнал «Методология и история 

психологии». 
http://mhp-journal.ru/rus/News/ 

2.  
Журнал «Системная психология и 

социология». 

http://systempsychology.ru/archive

.html/ 

3.  Журнал «Вопросы психологии». http://www.voppsy.ru/ 

4.  
Журнал «Вестник Московского 

университета Серия 14. Психология». 

http://www.psy.msu.ru/science/ves

tnik/archive.html/ 

5.  Журнал «Психологический журнал». 
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/instit

ut_p/psihologic/vypuski_zh.html/ 

6.  Профессиональный психологический сайт http://www.psychology.ru/ 

7.  Сайт с психологической литературой http://www.i-u.ru/biblio/ 

8.  Электронная психологическая библиотека http://psichology.vuzlib.net/ 

9.  Библиотека психологической литературы  http://www.koob.ru 

10.  
Большое 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
https://bigpsi.ru  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616112
https://urait.ru/bcode/476495
https://urait.ru/bcode/473163
http://mhp-journal.ru/rus/News/
http://systempsychology.ru/archive.html/
http://systempsychology.ru/archive.html/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive.html/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive.html/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html/
http://www.psychology.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://psichology.vuzlib.net/
http://www.koob.ru/
https://bigpsi.ru/
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Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
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Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки 

1. Доклад  «10-8» – доклад выполнен в соответствии с требованиями:10 

правильно оформленных слайдов презентации, грамотное 

использование терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на 

все вопросы преподавателя и обучающихся; 

«7-5» – доклад выполнен в соответствии с требованиями, но с 

плохой презентацией, грамотное использование 

профессиональной терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на 

большинство вопросов преподавателя и обучающихся; 

«4-1» – доклад выполнен с нарушением базовых требований, 

без презентации, докладчик был «привязан» к тексту, 

докладчик испытывал затруднения при ответе на вопросы 

преподавателя и обучающихся; 

«0» – доклад не сделан вообще или сделан не по существу 

вопроса, докладчик не смог ответить на вопросы 

преподавателя и обучающихся.  

2. Эссе «5/10» – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, замечаний по оформлению нет; 

«4/9-7» – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, есть замечания по оформлению; 

«3/6-3» – тема раскрыта не в полном объеме, замечаний по 

оформлению нет; 

«1-2» – тема раскрыта только частично, нарушены правила по 

оформлению; 

«0» – эссе не сделано. 

https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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3 Тест 15-14 – верные ответы составляют более 90% от общего 

количества; 

13-8 –     верные ответы составляют 80-50% от общего 

количества; 

7-0 –     менее 50% правильных ответов 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы докладов: 

1. План классного руководителя. 

2. Возможные варианты планирования. 

3. Перспективно-календарный план-сетка. 

4. Общие положения. Функции. Права и ответственность. 

5. Циклограмма, реализующая режим работы классного руководителя. 

6. Обоснование нормативно-правовой и содержательной базы 

воспитательной работы в школе. 

7. Характеристика нормативно-правовой базы деятельности классного 

руководителя в школе. 

8. Оценка эффективности осуществления функций классного 

руководителя по критериям двух групп: критерии результатов и критерии 

деятельности. 

9. Три этапа организации работы по повышению профессионального 

мастерства классного руководителя и их характеристика: 

организационный, образовательный, результативно-оценочный этапы. 

10. Методическое объединение как организация профессиональной 

адаптации молодого педагога к учебно-воспитательной работе. 

 

Примерные темы эссе 

1. Правила коммуникативной культуры классного руководителя. 

2. Дневник классного руководителя. 

3. Аналитическая деятельность классного руководителя. 

4. План-анализ воспитательной работы. 

5. Психолого-педагогическая характеристика класса. 

6. Примерные правила поведения ученика. 

7. Поощрение, награды и вознаграждения учащихся. 

 

Типовые тестовые задания  

1.Процесс усвоения социальных норм, ценностей, типичных форм 

поведения 

а) цивилизация; 

б) развитие; 

в) социализация; 

г) активность. 
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2.Комплексное свойство личности, которое характеризуется наличием 

и степенью 

сформированности социально значимых качеств – это … 

а) развитость; 

б) обучаемость; 

в) обученность; 

г) воспитанность. 

3. Как называется раздел педагогики, рассматривающий 

использование системы методик 

или технологий в воспитательном процессе с целью развития 

человеческой личности в 

соответствии с социокультурными требованиями определенного 

общества? 

а) теория воспитания; 

б) методика воспитательной работы; 

в) технология воспитательной работы; 

г) учебно-воспитательный процесс 

4. Способы взаимосвязанной деятельности воспитателей и 

воспитанников, направленной 

на решение задач воспитания, - это: 

а) связь воспитания с жизнью, трудом; 

б) принципы воспитательного процесса; 

в) методы воспитания; 

г) общественная направленность воспитания. 

5.Метод воспитания, порождающий потребность изменить поведение 

иформирующий 

чувство опасения пережить еще раз комплекс неприятных ощущений: 

а) соревнование; 

б) поощрение; 

в) наказание; 

г) требование. 

6. Подход к воспитаннику с оптимистической гипотезой, верой в его 

силы и возможности, 

надеждой на будущие успехи: 

а) великодушное прощение; 

б) авансированное доверие; 

б) компромисс; 

г) опора на положительное. 

7. На чем должна основываться методика воспитания 

законопослушания? 

а) на формировании голоса совести; 

б) на изменении системы социального окружения человека; 

в) на приучении человека к дисциплине и ответственности; 

г) на всем вышеперечисленном. 
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8. Технология воспитания, предполагающая установление правил, 

регламентирующих 

деятельность ребенка: 

а) обходное движение; 

б) ограничение; 

в) огорчение; 

г) одобрение. 

9. Метод воспитания, основанный на демонстрации значимыми для 

воспитанника лицами 

образца поведения и отношений 

а) убеждение примером; 

б) упражнение; 

в) внушение; 

г) требование. 

10. Систематическое и последовательное воплощение на практике 

заранее 

спроектированного воспитательного процесса: 

а) технология образования; 

б) технология обучения; 

в) технология воспитания; 

г) технология развития. 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные 

воспитательные практики» проводится в форме зачета. 

 

№ Форма контроля/ коды оцениваемых 

компетенций 
Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень владения 

обучающимся принципами предметной 

области дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ ситуации 

из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося 

выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

Выполнение студентом заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

1 вопрос: 0-5;  

2 вопрос: 0-5; 

3 вопрос: 0-10. 

 

Суммарно ТКУ и ПА 

 

«Зачтено» 

50-100  – ответ в правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология.  

 

«Не зачтено» 

— менее 50  – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные.  
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умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания первого типа.  

1. Воспитывающая среда: сущность и характеристика. 

2. Воспитание и процесс социальной адаптации. 

3. Педагогизация среды. 

4. Феномен детства. 

5. Создание воспитывающей социокультурной среды. 

6. Педагогическая культура школы. 

7. Сущность модели воспитания. 

8. Характеристика моделей воспитания первого уровня. 

9. Особые воспитательные практики модели второго уровня. 

10. Воспитание есть организация деятельности. 

11. Воспитывающая деятельность, ее специфика. 

12. Технологические особенности воспитывающей деятельности. 

13.Школа как воспитательная система школы. 

14.Теоретическая основа построения воспитательной системы школы. 

15.Школа как развивающая и саморазвивающаяся система. 

16.Современные проблемы изучения детей. 

17. Эмпирические методы (наблюдение, беседа, опросники, интервью, 

анкеты, тесты). 

18.Возможность организации системы учебно-воспитательной работы 

как опытно-экспериментальной. 

19. Характеристика школьной научно-методической работы. 

20. Проектировочная деятельность воспитателя как потребность. 

21. Принципы планирования воспитательной работы. 

22. Преимущества и ошибки планирования. 

23. Модель рекреации, компенсации, коммуникации детей в УДО. 

24. План воспитательной работы. 

25. Виды планов воспитательной работы. 

 

Задания второго типа. 

1. Раскройте понятие педагогической технологии. 

2. Охарактеризуйте структурные компоненты педагогических 

технологий. 

3. Технология воспитания: охарактеризуйте сущность и своеобразие. 

4. Приведите классификацию воспитательных технологий, 

охарактеризуйте особенности. 

5. Концепция коллективной творческой деятельности И.П. Иванова как 

система воспитания детского коллектива. Приведите основные 
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характеристики. 

6. Виды КТД, охарактеризуйте особенности их использования в ДОО. 

7. Сущность и основные характеристики групповой технологии. 

Приведите примеры групповых технологий. 

8.Охарактеризуйте игровую технологию как разновидность групповой 

технологии. 

9. Охарактеризуйте особенности технологии воспитания по С.Д. 

Полякову 

10. Технология «Информационное зеркало», охарактеризуйте ее 

возможности в условиях ДОО. 

11. Охарактеризуйте кейс-технологии. Приведите примеры. 

12. Охарактеризуйте метод проектов. Приведите пример. 

13. Раскройте требования к реализации здоровьесберегающих 

технологий в условиях ДОО. 

14. Охарактеризуйте общепедагогические технологии воспитательного 

процесса 

15. Охарактеризуйте подходы к классификации здоровьесберегающих 

технологий. 

16. Технология воспитания на основе системного подхода. 

Охарактеризуйте особенности. 

17. Технология педагогической поддержки О.Г. Газмана. 

Охарактеризуйте особенности. 

18. Дайте анализ современной системы детского отдыха, назовите 

разновидности детских учреждений, охарактеризуйте их специфику.  

19. Охарактеризуйте специфику взаимодействия ребенка с 

окружающим миром в условиях загородного лагеря.  

20. Приведите примеры молодежных программ организации летнего 

отдыха, охарактеризуйте особенности. 

21. Охарактеризуйте функции игры: обучающая, развлекательная, 

коммуникативная, релаксационная, психотехническая.  

22. Выбор игры в зависимости от ситуации и участников. 

Охарактеризуйте особенности 

 

Задания третьего типа 

1. Список литературы по теме (автор, название, издание, год): не менее 5 

(с указанием локализации – 

библиотека университета, ЭБС, внешний сайт). 

2. На Ваш взгляд, какие пункты направления развития воспитания в 

Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года можно реализовывать в 

учреждении ДОО с помощью 

кейс-технологий? 

3. Подберите 3-4 формы взаимодействия с родителями в процессе 

реализации метода проектов. 

Обоснуйте свой выбор. 



25 

4. На конкретном примере опишите реализацию технологии кейс-study 

по следующему алгоритму: 

а) цель, задачи технологии; 

б) средства реализации технологии; 

в) участники реализации; 

г) последовательность действий 

5. Раскройте содержание вопроса: Технология педагогической 

поддержки О.Г. Газмана. 

6. Ответьте на вопрос: Каковы признаки воспитательных технологий? 

7. Подберите 5-7 приемов организации по вовлечению родителей в 

процесс воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников. 

8. На конкретном примере опишите реализацию технологии круглый 

стол по следующему алгоритму: 

А) цель, задачи технологии; 

Б) средства реализации технологии; 

В) участники реализации; 

Г) последовательность действий. 

9. Ситуационная задача: 

На глазах у встречающих родителей дошкольник, выйдя из детского 

сада, ударил девочку по голове 

лопаткой. 

- Ты что делаешь? – возмущенно вскрикнула мать мальчика. – Лопатку 

сломаешь! С чем в детский 

сад ходить будешь? 

- Разве можно так, мальчик? – послышалось со всех сторон. 

- А пусть не плюется! – с искренней убежденностью в правоте 

содеянного ответил тот. 

- Видите, что получилось? – воодушевившись объяснением сына, 

обратилась уже женщина к людям: - Он защищался! – И тут же 

поощрительно ребенку: - Правильно, сынок! Не давай себя в обиду. В 

следующий раз не плюнет. Но лопатку всё же беречь надо. 

Слов не стало слышно: мальчик и женщина, взявшись за руки, быстро 

ушли. 

• В рамках каких технологий воспитания возможна организация 

взаимодействия с родителями? 

• Определите методы конструктивного взаимодействия с участниками 

образовательных отношений. 

10. Изучите "Методические рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ" (Письмо Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ") и назовите основные 

требования к организации внеурочной деятельности в школе. 

11. Предложите варианты работы со школьниками разного возраста во 

внеурочной деятельности. 
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12. Познакомьтесь с опытом организации внеурочной деятельности в 

школе (Анализ публикаций в журналах "Внешкольник", "Дополнительное 

образование детей"). 

13. Разработайте программу внеурочной деятельности для школьников, 

выбрав предпочтительный возраст детей, направление работы и вид 

объединения. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогическая конфликтология» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   22.02.2018 № 122. 

 Изучение дисциплины «Педагогическая конфликтология» 

ориентировано на получение обучающимися знаний и формирование у них 

умений в области теории конфликта, психологии и технологии разрешения 

педагогических конфликтов, предупреждения конфликтов и организации 

бесконфликтного взаимодействия в образовательном пространстве. 

Данная дисциплина формирует компетенции необходимые для 

успешного освоения дисциплин профессионального цикла (базовых и 

вариативных частей), изучение которых связано с организацией 

педагогического взаимодействия в ходе образовательного процесса, 

повышения его эффективности.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Педагогическая конфликтология» 

является формирование у обучающихся знаний о педагогических 

конфликтах, умений по их выявлению и профилактике и навыков по 

предотвращению.  
 

Задачи дисциплины: 

• формирование представлений педагогических конфликтах, способах 

их выявления, профилактики и урегулированию; 

• изучение основных категорий конфликтологии, понятий и 

закономерностей протекания педагогических конфликтов; 

• освоение методов и технологий работы с педагогическими 

конфликтами. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Результат

ы освоения 

ООП 

(содержание 

компетенци

й) 

 

Код 

компе

тенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Формы 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

Выпускник 

должен знать 

Выпускник 

должен 

уметь 

Выпускник 

должен 

иметь 

практическ

ий опыт 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогическ

ие 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности

, 

необходимые 

для 

индивидуали

зации 

обучения, 

развития, 

воспитания, 

в том числе 

обучающихс

я с особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми 

ОПК-6 ОПК-6.3. 

Проектирует 

индивидуальны

е 

образовательны

е маршруты в 

соответствии с 

образовательны

ми 

потребностями 

детей и 

особенностями 

их развития. 

базовые 

конфликтолог

ические 

категории, 

особенности 

педагогически

х конфликтов, 

их типологии 

и причины 

появления 

применять 

техники и 

методики 

выявления, 

профилактик

и и 

разрешения 

педагогическ

их 

конфликтов 

для 

повышения 

эффективнос

ти 

социального 

взаимодейст

вия 

формирова

ния 

образовател

ьных 

программ, 

направленн

ых на 

повышение 

конфликтоу

стойчивост

и, 

способност

и к 

саморегуля

ции и 

разрешени

ю 

педагогиче

ских 

конфликтов 

Контактная 

работа 

Лекции 

Практическ

ие занятия 

Самостояте

льная 

работа 

Способен 

осуществлят

ь 

педагогическ

ую 

деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8 ОПК-8.2. 

Проектирует и 

осуществляет 

учебно-

воспитательный 

процесс с 

опорой на 

знания 

основных 

закономерносте

й возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной 

сфер 

факторы, 

способы 

поведения, 

личностные 

характеристик

и, снижающие 

конфликтоген

ность 

взаимодействи

я участников 

образовательн

ых 

отношений, и 

способы 

повышения их 

Выявлять 

факторы и 

личностные 

характеристи

ки 

участников 

образователь

ного 

взаимодейст

вия, 

влияющие на 

его 

конфликтнос

ть 

Навыками 

формирова

ния 

образовател

ьных 

программ, 

направленн

ых на 

повышение 

конфликтоу

стойчивост

и, 

способност

и к 

саморегуля
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Результат

ы освоения 

ООП 

(содержание 

компетенци

й) 

 

Код 

компе

тенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Формы 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

Выпускник 

должен знать 

Выпускник 

должен 

уметь 

Выпускник 

должен 

иметь 

практическ

ий опыт 

обучающихся, 

научно 

обоснованных 

закономерносте

й организации 

образовательног

о процесса. 

конфликтолог

ической 

компетентност

и 

ции и 

разрешени

ю 

педагогиче

ских 

конфликтов 



6 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

ад
ач

 

С
и

ту
ац

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

М
ас

те
р

-к
л
ас

с 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
ая

 и
гр

а 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

заочная форма 

Тема 1. 

Педагогическая 

конфликтология, 

как прикладная 

дисциплина. 

2 2  

2 

     30 

Доклад / 10  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10  

Эссе/5 

Тема 2.  

Выявление и 

предупреждение 

педагогических 

конфликтов 

 

     50 

Доклад / 10  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10  

Эссе/5 

Тема 3.  

Технологии и 

методики работы 

педагога с 

конфликтами 

2 2  

2 

     28 

Доклад / 10  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10  

Эссе/5 

Тема 4.  

Личностные 

характеристики 

педагога и его 

конфликтологичес

кая 

компетентность 

 

     20 

Доклад / 10  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10  

Эссе/5 

Всего: 4 4  4      128 100 

Контроль, час  4 Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах), семестр 

144 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах), 

семестр 

4 
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4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Педагогическая конфликтология как прикладная дисциплина.  

Развитие конфликтологических идей в педагогике и психологии. 

Предмет, цели и задачи. Проблемы педагогической конфликтологии. Связь 

педагогической конфликтологии с другими науками (педагогикой, 

психологией, конфликтологией, социологией, и пр.). 

Педагог, как субъект педагогической деятельности. Педагогический 

процесс. Педагогическое общение. Педагогическая позиция. Стиль 

педагогического взаимодействия. 

Определение конфликта. Виды конфликтов.  Понятие педагогического 

конфликта. Специфика педагогического конфликта. Факторы возникновения 

педагогического конфликта. Позиция учащихся, позиция педагога и позиция 

родителей в педагогическом конфликте. Типологии педагогических 

конфликтов.  

Особенности педагогических конфликтов между педагогом и 

учащимися. Особенности педагогических конфликтов между учащимися и 

родителями. Особенности педагогических конфликтов между учащимися. 

Особенности педагогических конфликтах в диадах «педагог – 

администрация», «педагог – педагог», «педагог – родители». 

 

Тема 2. Выявление и предупреждение педагогических конфликтов  

Типичные причины возникновения педагогических конфликтов. 

Возрастные особенности возникновения педагогических конфликтов: 

конфликты в младшей школе; конфликты в старших классах. Способы 

выявления педагогических конфликтов. Активное слушанье в 

педагогических конфликтах. 

Теоретические подходы к предупреждению педагогических конфликтов. 

Конструктивное педагогическое общение как основа бесконфликтного 

поведения. Терпимое отношение к учащимся как профилактика 

педагогических конфликтов. 

 

Тема 3. Технологии и методики работы педагога с конфликтами 

Внутреннее и внешнее разрешение конфликтов. 

Внутриличностные, межличностные, психолого-педагогические, 

организационно-административные методы разрешения педагогических 

конфликтов. Беседа и групповое обсуждение как способы разрешения 

конфликта. Подготовка учащихся к разрешению конфликтов. 

Стратегии разрешения педагогических конфликтов (избегание, 

противоборство, уступки, компромисс, сотрудничество) и связанные с ними 

приемы. 

Технологии разрешения педагогических конфликтов. Игровые 

технологии в разрешении педагогических конфликтов. Тренинг как 

технология работы с педагогическими конфликтами 
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Медиация как технология разрешения педагогических конфликтов. 

Современная модель медиации. Техники медиации. Школьная медиация за 

рубежом. Школьная медиация в России 

 

Тема 4. Личностные характеристики педагога и его 

конфликтологическая компетентность 

Влияние личностных качеств педагога на появление педагогических 

конфликтов. Понятие конфликтной личности. Типологии конфликтных 

личностей. 

Конфликтность и конфликтоустойчивость как личностные качества 

педагога. Понятие саморегуляции. Способы саморегуляции педагога в 

конфликтных ситуациях. Толерантность педагога, как профессионально 

важное качество. Влияние толерантности на конфликтность личности. 

Кризисы профессиональной деятельности педагога как конфликтоген. 

Кризис адаптации к профессии. Кризис рутинной работы, кризис педагога с 

большим стажем. Профессиональные деформации педагога как 

конфликтоген. Направления профилактики профессиональных деформаций 

педагога. 

Понятие конфликтологической компетентности педагога. 

Аксиологический компонент конфликтлогической компетентности. 

Информационный компонент конфликтологической компетентности 

педагога. Операциональный компонент конфликтологической 

компетентности педагога. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины «Педагогическая конфликтология» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, 

ситуационные практикумы, а также самостоятельная работа студентов.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – это монологическое изложение основных теоретических 

положений учебного материала, который предварительно систематизирован 

и последовательно представлен аудитории преподавателем. Содержание 

излагаемого материала изложено в виде тезисов в рабочей программе 

дисциплины, поэтому в случае пропуска студентом лекции он может 

познакомиться с основными дидактическими единицами данной темы и 

изучить их самостоятельно. 

В процессе лекций студенту необходимо вести записи 

(конспектировать материал), чтобы сохранить в долговременной памяти 

учебный материал, дополняющий самостоятельную работу с учебно-

методической литературой. Целесообразно записывать обобщения, выводы, а 

также отображать в тетради схемы и графики, изображенные на слайдах. 

Важно фиксировать всю терминологию. Для ускорения записи 
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рекомендуется вводить понятные сокращения.  

В процессе или в конце лекции студенты могут задавать вопросы 

преподавателю, чтобы прояснить или уточнить собственное понимание 

услышанной или прочитанной информации.  

Конспектирование в процессе лекции является необходимым условием 

адекватного восприятия учебного материала.  

Конспект – это основа для освоения содержания прослушанной лекции 

и теоретический ориентир для дальнейшей самостоятельной работы с 

материалом. Следует понимать, что для качественного освоения всей 

полноты содержания учебного курса читаемой дисциплины 

руководствоваться одними конспектами лекций недостаточно. Качество 

основных тезисов лекции зависит от развития учебных навыков работы с 

информацией, наличия опыта структурирования и переструктурирования 

материала, способностей  кратко излагать суть услышанного или 

прочитанного текста.  

В ходе лекции важно обращать внимание на вербальные подсказки 

преподавателя, которыми он стимулирует запись основных положений, 

логических завершений, выводов. В заключении, как правило, преподаватель 

акцентирует внимание на ключевых моментах прочитанного материала и 

дает учебную установку на его дальнейшую проработку и закрепление. 

В процессе внимательного восприятия лекционного материала могут 

возникать вопросы, ответы на которые можно услышать в процессе лекции. 

В конце лекции преподаватель обязательно даст возможность задать вопросы 

по теме лекции.  

Теоретические насыщенные лекции не всегда легко воспринимаются 

студентами. Некоторые темы требуют предварительной подготовки, поэтому 

иногда преподаватель просит прочитать перед началом лекции 

соответствующие разделы учебника или обратить внимание на 

терминологию, которая будет использоваться в лекции. 

В начале лекционного цикла преподаватель познакомит с обязательной 

и дополнительной литературой, предложит вспомогательную справочную 

литературу для освоения лексического аппарата, расскажет о формах 

промежуточного и итогового контроля, озвучит требования. Эти 

установочные моменты студенту очень важно зафиксировать в тетради и 

выполнять их в строго обозначенные сроки. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре  

Семинары проводятся в процессе освоения дисциплины в соответствии 

с рабочим учебным планом. 

Студентам рекомендуется: 

• предварительно ознакомиться с перечнем тем докладов, списком 

литературы 

• заранее выбрать тему для подготовки к семинарскому занятию; 

• заранее обеспечить возможность подготовить презентацию (7-10 

слайдов); 
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Важно: 

• быть готовым ответить на вопросы студентов и преподавателя;  

• обеспечить активное участие студентов в дискуссии; 

• учесть все замечания, которые сделал преподаватель по окончании 

доклада; 

• получить рейтинговый балл в соответствие с текущим контролем 

успеваемости. 

Презентация выполняется в программе Microsoft PowerPoint (2003-2013) 

с необходимыми иллюстрациями, рисунками, схемами, графиками.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 
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наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума. 

Ситуационный практикум – это интерактивный обучающий формат для 

приобретения практических навыков в изучаемой данной дисциплиной 

области. Проводится в виде решения задач или практических заданий, 

сформулированных на основе практических ситуаций. 

Порядок организации собственной деятельности во время 

ситуационного практикума. Важно: 

• в начале занятия получить задание (кейс); 

• задать уточняющие вопросы преподавателю; 

• в соответствие с инструкцией преподавателя приступить к решению 

задания индивидуально или в микрогруппах; 

• провести обсуждение со всеми участниками и учесть предложенные 

варианты ответов; 

• выработать стратегию защиты своей версии правильного ответа; 

• назначить представителя от группы для защиты выбранного варианта 

ответа; 

• включиться в межгрупповое обсуждение, внимательно выслушав 

ответы представителей от всех групп;  

• помогать в процессе дискуссии представителю от своей группы во 

время возникших затруднений отстоять «правильный» ответ; 

• учесть все замечания и ошибки, сделанные преподавателем по 

окончании дискуссии; 

• зафиксировать рейтинговые баллы текущего контроля успеваемости. 

Требования к оформлению результатов практикума.  

Доклады, отражающие индивидуальное или коллективное решение 

кейса группой, представляются в устной форме с использованием при 

необходимости подготовленными иллюстративными материалами. Все 

нестандартные решения, выработанные группой в процессе работы, 

поощряются дополнительными бонусными баллами. 

Самостоятельная работа по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену с использованием учебника важно: 

• запоминать терминологию 

• записывать краткие тезисы с опорой на ключевую информацию  

• определять связи между темами и разделами изучаемой дисциплины 

• структурировать важную информацию в виде схем, таблиц, графиков 

Рекомендуется повторять важный материал перед сном, а самый важный 

после пробуждения. Перед экзаменом важно чувствовать отдохнувшим и 

выспавшимся. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 
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самостоятельной работы 

В рамках освоения дисциплины предусмотрена самостоятельная работа 

студентов. Это обязательная необходимая составная часть освоения учебного 

материала, без которой невозможна полноценная подготовка психолога к 

практической работе. 

Самостоятельная работа с материалом учебной дисциплины 

предполагает минимальное участие преподавателя. Качество 

самостоятельной работы студента определяется его результатами, 

полученными на практических занятиях, и оценкой по результатам итоговых 

испытаний. Основная часть самостоятельной работы – это работа с 

источниками информации, самостоятельная диагностика. Режим домашней 

подготовки включает обязательную работу с тезаурусами; подготовку 

ответов на контрольные вопросы для самостоятельной проверки знаний; 

разработку разнообразного презентационного материала для студенческих 

выступлений. Среди письменных работ следует выделить творческие эссе, 

составление планов-конспектов, рефераты, тексты докладов для семинаров, 

курсовую работу. Это требует тщательной проработки учебников, 

хрестоматий, монографий; конспектирование научных статей, 

периодических изданий, специализированной литературы и других 

источников. 

Самостоятельная работа с материалом учебной дисциплины 

предполагает минимальное участие преподавателя. Учитывая то, что все 

работы должны выполняться в межсессионный период, необходимо 

планировать свою работу в соответствии с объемом информации, 

необходимым для изучения данной дисциплины. Для успешного овладения 

материалом учебной дисциплины студенту рекомендуется тратить на 

самостоятельную работу 2-3 часа в день, а в свободные дни от 3до 5 часов.  

Работа с учебно-методической литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
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они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 
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аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. 

Педагогическая 

конфликтология 

как прикладная  

дисциплина..   

 

Развитие конфликтологических идей в 

педагогике и психологии. Педагог, как 

субъект педагогической деятельности. 

Педагогический процесс. 

Педагогическое общение. 

Педагогическая позиция. Стиль 

педагогического взаимодействия. 

Типологии педагогических 

конфликтов.  

Особенности педагогических 

клнфликтах в диадах «педагог – 

администрация», «педагог – педагог», 

«педагог – родители» 

Работа в 

библиотеке. 

Поиск и изучение 

информации в 

электронной 

библиотеке 

Университета и с 

Интернет-

источниками 

Написание эссе 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Доклад на 

семинаре 

Отчет по 

ситуационном

у практикуму 

Эссе 

 

Тема 2. 

Выявление  и 

предупреждение 

педагогических 

конфликтов 

Список – простейшая форма 

структурирования информации. Виды 

списков. Таблица, как инструмент 

систематизации информации. Схема. 

Виды схем. Алгоритм, как форма 

записи информации. Блок-схема. 

Другие виды схематического 

изображения. Интеллект-карты как 

инструмент структурирования 

информации и решения научных 

задач. Алгоритм построения 

интеллект-карт. Направления 

применения интеллект-карт как 

инструмента организации научного 

мышления. 

Работа в 

библиотеке. 

Поиск и изучение 

информации в 

электронной 

библиотеке 

Университета и с 

Интернет-

источниками 

Написание эссе 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Доклад на 

семинаре 

Отчет по 

ситуационном

у практикуму 

Эссе 

 

Тема 3.. 

Технологии и 

методики 

работы педагога 

Технологии формирования 

продуктивного мышления. Развитие 

навыков графического изображения и 

структурирования информации.  

Работа в 

библиотеке. 

Поиск и изучение 

информации в 

Доклад на 

семинаре 

Отчет по 

ситуационном
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

с конфликтами электронной 

библиотеке 

Университета и с 

Интернет-

источниками 

Написание эссе 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

у практикуму 

Эссе 

 

Тема 4 

Личностные 

характеристики 

педагога и его 

конфликтологиче

ская 

компетентность 

Формирование и развитие навыков 

майнд-менеджмента. 

Исследовательский семинар, цель, 

задачи, технология проведения. 

Научные кружки. Студенческие 

научные общества. Другие формы 

организации исследовательской 

деятельности студентов. Публикации, 

доклады, научные выступления, 

презентации, проекты и т.п. 

Работа в 

библиотеке. 

Поиск и изучение 

информации в 

электронной 

библиотеке 

Университета и с 

Интернет-

источниками 

Написание эссе 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Доклад на 

семинаре 

Отчет по 

ситуационном

у практикуму 

Эссе 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Белинская А.Б. Педагогическая конфликтология : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А. Б. Белинская. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). Режим доступа  https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/33463/1/978-5-7996-

1425-6_2015.pdf  

2. Мальцева, О.А. Конфликтологическая компетентность педагога (с 

практикумом) : учебное пособие : [16+] / О.А. Мальцева ; Тюменский 

государственный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2016. – 228 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567338 (дата обращения: 

20.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-01176-4. – Текст : 

электронный. 

3. Педагогическая конфликтология: курс лекций : [16+] / авт.-сост. 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/33463/1/978-5-7996-1425-6_2015.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/33463/1/978-5-7996-1425-6_2015.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567338
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Н.Ф. Петрова, С.В. Нищитенко ; Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 

142 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563296 (дата обращения: 

20.01.2021). – Библиогр.в кн. – Текст : электронный. 

4. Сморгунова, В.Ю. Медиация в образовательной сфере / 

В.Ю. Сморгунова, Е.Ю. Калинина, Я.А. Рымкевич ; Российский 

государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. – Санкт-

Петербург : Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена (РГПУ), 2018. – 184 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577911 (дата 

обращения: 20.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8064-2640-7. – Текст 

: электронный. 

5. Белинская, А. Б.  Педагогическая конфликтология : учебное пособие 

для вузов / А. Б. Белинская. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10769-2. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/475593 

Дополнительная литература: 

1. Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратникова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. : табл., граф., ил., схемы. – 

(Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 (дата обращения: 

20.01.2021). – Библиогр.: с. 527-531. – ISBN 978-5-238-02174-4. – Текст : 

электронный. 

2. Конфликтология: учебное пособие (курс лекций) / сост. С.Ю. 

Иванова, С.В. Попова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 

176 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026 (дата обращения: 

20.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9296-0776-9. – Текст : 

электронный. 

3. Конфликтология сфер социальной жизни : учебное пособие / под 

ред. С.А. Сергеева, А.Л. Салагаева ; Министерство образования и науки 

России, Казанский национальный исследовательский технологический 

университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2014. – 468 с. : табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428029 (дата обращения: 

20.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1654-6. – Текст : 

электронный. 

4. Конфликтология: психологические теории, системы, технологии: 

коллективная монография / И.В. Белашева, И.В. Бакунова, В.И. Горовая и др. 

; авт.-сост. С.В. Лисак ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563296
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577911
https://urait.ru/bcode/475593
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428029
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Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 

208 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563064 (дата обращения: 

20.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9296-0951-0. – Текст : 

электронный. 

5. Куприянов, Р.В. Межличностные конфликты в диаде преподаватель 

- студент / Р.В. Куприянов ; науч. ред. Н.Ш. Валеева ; Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – Казань : 

Казанский научно-исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), 2011. – 194 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258375 (дата обращения: 

20.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1185-5. – Текст : 

электронный. 

6. Кручинин, В.А. Развитие конфликтологической культуры личности 

студента / В.А. Кручинин, О.В. Шурыгина ; Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет. – Нижний 

Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет (ННГАСУ), 2013. – 175 с. : табл., граф., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427478 (дата 

обращения: 20.01.2021). – Библиогр.: с. 150. – Текст : электронный. 

7. Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии 

педагогического мастерства: учебное пособие для магистрантов : [16+] / 

Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 261 

с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 (дата обращения: 

20.01.2021). – ISBN 978-5-4499-0067-8. – DOI 10.23681/364342. – Текст : 

электронный. 

8. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической 

деятельности: учебное пособие для магистрантов : [16+] / Б.Р. Мандель. – 

Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 261 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 (дата обращения: 

20.01.2021). – ISBN 978-5-4499-0066-1. – DOI 10.23681/429392. – Текст : 

электронный. 

9. Магомедова, П.К. Конфликтология : учебное пособие : [16+] / 

П.К. Магомедова, Р.Р. Алиева, Ш.И. Булуева ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Дагестанский 

государственный педагогический университет, Чеченский государственный 

университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 381 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570428 (дата обращения: 

20.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0347-1. – DOI 

10.23681/570428. – Текст : электронный. 

10. Белинская, А. Б.  Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя: педагогическая конфликтология : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563064
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258375
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427478
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570428
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учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. Б. Белинская. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

206 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11596-3. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/475848 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Электронная библиотека 

МФПУ «Синергия» 
http://www.e-biblio.ru 

2.  
Профессиональный 

психологический сайт 
http://www.psychology.ru/ 

3.  
Сайт «Психологической 

газеты» 
http://www.psy.su/guide/ 

4.  
Лицом к лицу с психологией. 

Книги, статьи, фильмы. 
http://psy-vis.ru/ 

5.  
Сайт с психологической 

литературой 
http://www.i-u.ru/biblio/ 

6.  
Электронная психологическая 

библиотека 
http://psichology.vuzlib.net/ 

7.  
Сайт издания «Вопросы 

психологии» 
hthttp://www.voppsy.ru/ 

8.  
Университетская электронная 

библиотека 
http://www.biblioclub.ru/ 

9.  Психологический журнал http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия (комплекты 

плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

 Лаборатория информационных технологий, оснащенная лабораторным 

https://urait.ru/bcode/475848
http://www.psychology.ru/
http://psy-vis.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://psichology.vuzlib.net/
http://www.voppsy.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
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оборудованием, в зависимости от степени сложности, специализированной 

мебелью (мебель компьютерная (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (персональный 

компьютер, колонки, микрофон); набором демонстрационного оборудования 

(мультимедийное оборудование (проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма 

учебного 

занятия, по 

которому 

проводится 

ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Эссе 5 – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, замечаний по оформлению нет, работа написана 

самостоятельно, структура эссе соответствует требованиям; 

4 – тема раскрыта в полном объеме, работа написана 

самостоятельно, есть замечания по оформлению по структуре 

работы; 

3 – тема раскрыта в полном объеме, структура работы нарушена, 

замечаний по оформлению нет, работа выполнена самостоятельно; 

2 – тема раскрыта не полно, нарушены правила по оформлению, 

структура не соответствует требованиям к эссе, налицо элементы 

заимствований из печатных источников 

2 балла – тема раскрыта не полно, нарушены правила по 

оформлению, структура не соответствует требованиям к эссе, 

налицо элементы заимствований из печатных источников 

1 – тема раскрыта в незначительной степени, оформления и 

структура работы не соответствуют требованиям, в содержании 

преобладают заимствования из различных источников. 

0  – эссе не выполнено. 

2. Ситуационный 

практикум 

10 – решение найдено, результаты аргументированные, логика 

решения четкая и ясная, решение самостоятельное, студент 

опирается на соответствующую теоретическую базу;  

9-6 – решение найдено, но аргументация не четкая ход принятия 

решений недостаточно логичный, решение самостоятельное, 

студент опирается на соответствующую теоретическую базу; 

5-3   – решение является не полным, аргументация нечеткая, ход 

принятия решений недостаточно логичный, решение 

самостоятельное, студент частично владеет необходимой 

теоретической базой; 

2 – решение является частичным, аргументация неубедительная, 

рассуждение и изложение результата нелогичны, 

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма 

учебного 

занятия, по 

которому 

проводится 

ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

самостоятельность работы низкая, студент опирается на 

несоответствующие проблеме теоретические знания. 

 1 – решение является частичным, аргументация отсутствует, 

логику рассуждений студент представить не может, 

самостоятельность работы низкая, студент не владеет 

теоретической базой, необходимой для решения задачи; 

0 – задача не решена. 

3. Доклад 10-8 – доклад производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался, 

автор отвечает на вопросы, показано владение специальным 

аппаратом, четкость выводов - полностью характеризуют работу 

7-5 – доклад четко выстроен, демонстрационный материал 

использовался в докладе, доклад хорошо оформлен, но есть 

неточности, не может ответить на большинство вопросов, выводы 

нечетки 

4-1 – доклад рассказывается, но не объясняется суть работы, 

представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно, не может 

четко ответить на вопросы 

 
 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

 

Типовые темы докладов: 

Тема 1. Педагогическая конфликтология как прикладная дисциплина. 

1. Конфликт, его сущность и виды 

2. Этапы развития конфликтологических идей в педагогике и психологии. 

3. Особенности педагогического конфликта, причины его возникновение. 

4. Педагогический процесс и педагогическое общение. Стили 

педагогического общения. 

5. Типологии педагогических конфликтов. 

Тема 2. Выявление и предупреждение педагогических конфликтов 

1. Основные причины возникновения педагогических конфликтов 

2. Выявление педагогических конфликтов. 

3. Педагогическая толерантность как основа предупреждения 

педагогических конфликтов 

4.  Эффективное педагогическое общение как основа предупреждения 

педагогических конфликтов. 

5. Специфика проявления конфликтов в младшей школе. 

6. Причины конфликтов в старших классах. 

Тема 3. Технологии и методики работы педагога с конфликтами. 
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1. Теоретические подходы к разрешению конфликта. 

2. Медиация в образовании. 

3. Тренинг в работе с педагогическими конфликтами 

4. Игровые технологии в разрешении педагогических конфликтов. 

5. Стратегии разрешения педагогических конфликтов 

Тема 4.  

1. Конфликтологическая компетентность педагога. 

2. Личностные качества педагога и его конфликтность. 

3. Профессиональные кризисы педагога. 

4. Профессиональные деформации и конфликтность педагога. 

5. Саморегуляция и конфликтоустойчивость педагога.  

 

Темы эссе: 

Тема 1. Педагогическая конфликтология как прикладная дисциплина.  

1. Роль конфликтологии в жизни общества. 

2. Педагогическая технология и качество образовательного процесса. 

3. Педагог как субъект конфликтного взаимодействия. 

4.Учащийся как субъект конфликтного взаимодействия 

5. Роль школьного психолога в разрешении педагогических конфликтов. 

Тема 2. Выявление и предупреждение педагогических конфликтов 

1. Явные и скрытые конфликты между учащимися. 

2. Толерантность и личностные границы педагога 

3. Возможности своевременного выявления и профилактики в 

педагогическом коллективе 

4. Способы повышения конструктивности педагогического общения 

5.  Способы профилактики конфликтов в педагогическом коллективе 

Тема3. Технологии и методики работы педагога с конфликтами. 

1.Роль педагогической беседы в разрешении конфликтов 

2.Групповое обсуждение ситуации: возможности и ограничения 

применения в разрешении конфликтов. 

3.Стратегия избегания в разрешении педагогических конфликтов: 

возможности и ограничения. 

4.Игра как способ разрешения педагогических конфликтов 

5.Психологические упражнения в разрешении педагогических конфликтов: 

возможности и ограничения. 

Тема 4. Личностные характеристики педагога и его 

конфликтологическая компетентность 

1. Способы развития конфликтологической компетентности педагога. 

2. Возможности формирования конфликтологической компетентности 

учащихся 

3. Тренинг как форма повышения конфликтологической компетентности 

педагога  

4. Коммуникативная и конфликтологическая компетентность педагога 

5. Проблемы развития конфликтоустойчивости у студентов, обучающихся 

педагогическим специальностям. 
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Типовые задачи к ситуационным практикумам: 

 

Ситуация 1. Молодой преподаватель английского языка (стаж работы 

в 

вузе два года) несколько раз делал замечание студенту, который не 

занимался. Студент на замечания преподавателя не реагировал, продолжая 

заниматься своими делами (что-то искал в своем телефоне). Преподаватель 

требовал от 

студента, чтобы он включился в работу группы и начал заниматься, но 

студент игнорировал его требования, более того, чтобы не слышать 

замечания преподавателя, он достал наушники и демонстративно стал 

слушать музыку. Тогда преподаватель потребовал, чтобы он вышел из 

аудитории. Студент грубо ответил и не вышел. Преподаватель прекратил 

занятия, заявив, что пока студент не выйдет из аудитории, он занятия не 

продолжит. Группа зашумела. 

Какой кризис профессионального развития педагога способствовал 

этому конфликту? 

Какова позиция студента в этом конфликте? 

Какова позиция педагога в этом конфликте? 

Кто и как может разрешить этот конфликт? 

 

Ситуация 2. Преподаватель, стаж работы которого в вузе более 25 лет, 

вела занятия у группы студентов, которые, по ее мнению, имели слабую 

школьную подготовку. Отношения с группой у нее не складывались. 

Преподаватель часто выражала свое недовольство в целом группе на 

протяжении всего семестра, постоянно напоминала студентам, что на 

экзамене требования к ответам будут повышены, особенно к студентам, 

нарушающим дисциплину (не готовящимся к семинарам, прогуливающим 

занятия). Наступил день экзамена. 

Экзамен затягивался по времени, т.к. преподаватель требовала от 

каждого студента исчерпывающ его ответа, т.е. осуществляла обещанное в 

семестре. Студенты нервничают. Группа - 28 человек. Наступает вечер. 

Сдали экзамен только треть студентов. Преподаватель своего поведения и 

отношения к экзамену не изменила. Экзамен закончился около 23 часов. На 

следующий день недовольные студенты с жалобой на преподавателя идут в 

деканат. 

Какой кризис профессионального развития педагога способствовал 

этому конфликту? 

Какова позиция педагога в этом конфликте? 

Как может было избежать этого конфликта? 

Какие пути разрешения сложившейся ситуации Вы видите? 

 

Ситуация 3. Однажды студентка О. сдавала экзамен преподавателю. К 

экзамену студентка подготовилась не очень хорошо, отвечала слабо, 
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преподаватель ей часто подсказывал, но из-за того, что она была отличницей, 

преподаватель ей всё-таки поставил за экзамен оценку «отлично». 

Свидетелем ответа студентки О. была студентка И. Студентка И. рассказала 

своим одногруппникам о том, что преподаватель несправедливо оценивает 

студентов, что за плохой ответ студентка О. получила отличную оценку. 

Группа была возмущена необъективностью преподавателя. Студентка О. 

узнала об этом, но никак не отреагировала. 

Между кем был явный конфликт, а между кем скрытый конфликт в 

описанной ситуации? 

Каковы мотивы конфликтного поведения студентки И.? 

Какую тактике разрешения конфликта избрала студентка О? 

Какие личностные качества преподавателя способствовали 

возникновению конфликтной ситуации? 

 

Ситуация 4. К студентам, стоящим в коридоре университета в верхней 

одежде, подошла преподавательница и нравоучительным тоном стала 

говорить о том, что только некультурные люди ходят в университете в 

верхней одежде, что ей стыдно за то, что студенты, которых она учит, такие 

невоспитанные. Студенты отреагировали на ее высказывания усмешкой. 

Преподаватель это заметила. В последующем она стала придираться к 

студентам, которые усмехнулись в ответ на ее замечание. Она унизительно 

отзывалась о студентах в присутствии других, необъективно оценивала их 

знания. В результате чего она не поставила им зачет, студенты написали на 

нее жалобу в деканат. Зачет они сдавали комиссии. 

Какие личностные качества преподавателя повлияли на возникновение 

конфликта? 

Как можно охарактеризовать стиль педагогического общения 

преподавателя? 

Как можно было предотвратить ситуацию? 

 

Ситуация 5. В группе повышения квалификации ведет занятие 

преподаватель А., недавно защитившийся доктор наук. На занятии 

присутствует преподаватель Н., который в критичной форме делает 

постоянные замечания преподавателю А. Преподаватель А. не выдерживает 

нападок и просит покинуть аудиторию преподавателя Н. Преподаватель Н. 

уходит. На следующее утро в интернете появляется письмо преподавателя Н. 

о том, что новоиспеченный доктор наук ничего из себя не представляет в 

научном смысле. Известие о письме доходит до заведующего кафедрой. 

Заведующий кафедрой просит преподавателя Н., разместившего в интернете 

разоблачительное письмо удалить свое послание. Тот соглашается, но при 

условии, что курсы повышения квалификации будет вести другой 

преподаватель. Преподаватель А., ведущий занятия на ФПК, отказывается 

вести занятия с данной группой и пишет заявление об уходе. 

Что на Ваш взгляд явилось истинной причиной конфликта? 

Как можно было избежать этого конфликта? 
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Как заведующему кафедрой разрешить этот конфликт? 

 

Ситуация 6. как-то в первые дни работы с классом, входя в кабинет, 

Андрей Степанович увидел одного из учащихся под столом. вся группа 

дружно смеялась. 

 Алексей Степанович поступил следующим образом: а) потребовал 

выйти учащегося и отчитал его перед группой, сделав внушение всем 

о неблагоприятном поведении Пети; б) сел за стол и спокойно подождал, 

пока все приготовились, и только после этого начал занятие; в) добродушно 

посмеялся вместе с группой;  

Выберите верный на ваш взгляд ответ или предложите свой вариант 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Педагогическая 

конфликтология» проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

студентом заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины; 

 

Задание №2 – теоретический вопрос, 

позволяющий оценить степень 

владения студента принципами 

предметной области дисциплины 

(курса), понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

 

Задание №3 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины (курса) и выявление 

способности студента выбирать и 

применять соответствующие принципы 

и методы решения практических 

проблем, близких к профессиональной 

деятельности. 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задачи решены правильно. 

Студент правильно интерпретирует 

полученный результат. 

70 -8– ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач правильный, 

ответ неверный. Студент в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

 50-69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задача 

решена частично. 

 

«Не зачтено» 

менее 50 баллов (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задачи не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа: 

1. Предмет, цель и задачи педагогической конфликтологии. 
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2. Понятие и виды конфликтов. 

3. Понятие и причины педагогических конфликтов 

4. Типологии педагогических конфликтов. 

5. Педагог как субъект профессиональной деятельности, 

профессионально важные качества и  компетенции педагога. 

6. Педагогический процесс, педагогическое общение, педагогическая 

позиция. 

7. Профессиональные кризисы и конфликтность педагога. 

8. Профессиональные деформации педагога как конфликтогены.  

9. Толерантность как личностное качество и профессиональная 

компетентность педагога.  

10. Особенности педагогических конфликтах в диадах «педагог – 

администрация», «педагог – педагог», «педагог – родители». 

11.Педагогические конфликты между педагогом и учащимися. 

Причины и способы разрешения. 

12. Педагогические конфликты между учащимися. Причины и способы 

разрешения 

13. Педагогические конфликты между учащимися и родителями. 

Типовые причины и способы урегулирования.  

14. Конструктивное педагогическое общение как способ профилактики 

педагогических конфликтов. 

15. Особенности педагогических конфликтов в младшей школе. 

16. Особенности педагогических конфликтов в старших классах. 

17. Креативность. Способы формирования креативности. 

18. Внутреннее и внешнее разрешение конфликтов. 

19. Стратегии разрешения педагогических конфликтов. 

20. Игровые технологии в разрешении конфликтов. 

21.Тренинг как технология разрешения конфликтов. 

22. Медиация в образовании.  

23. Педагогическая беседа и групповое осуждение как способы 

разрешения педагогических конфликтов. 

24.Конфликтологическая компетентность педагога. 

25.Саморегуляция педагога к конфликтной ситуации 

 

Задания 2 типа: 

1. Определите круг профессиональных ситуаций, требующих от 

педагога конфликтологической компетентности. Ответ обоснуйте. 

2. Проведите сравнительный анализ позиции учащихся, позиции 

родителей и позиции педагога в педагогическом конфликте. 

3. Сравните особенности педагогических конфликтов в начальной 

школе и младших классах. 

4. Определите преимущества тренинга в повышении 

конфликтологической компетентности педагогов. Ответ обоснуйте. 

5. Какие методы развития конфликтологической компетентности 

являются наиболее эффективными? Ответ обоснуйте. 
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6. Определите, как влияет толерантность педагога на снижение 

конфликтов с родителями. 

7. Сформулируйте, какие факторы влияют на конфликтоустойчивость 

педагога. Ответ обоснуйте.  

8. Сравните понятия «саморегуляция» и «конфликтоустойчивость». 

9. Сравните понятия «конфликтологическая компетентность» и 

«конфликтоустойчивость». 

10. Сравните понятия «медиация» и «переговоры», найдите сходства и 

различия. 

11. В каком случае для разрешения конфликта более эффективна 

беседа, а в каком тренинг? 

12. В чем отличие подходов к школьной медиации в России и за 

рубежом? 

13. Охарактеризуйте взаимосвязь аксиологического, информационного 

и операционального компонентов конфлитологической компетентности 

педагога? 

14. Выявите преимущества и недостатки тренинга, как технологии 

разрешения конфликта? 

15. Охарактеризуйте возможности использования активного слушанья 

при разрешении конфликтов. 

16. Опишите наиболее типичные ситуации конфликтов педагог – 

родители в школе. Обоснуйте ответ. 

17. Опишите педагогические ситуации, в которых групповое 

обсуждение является наиболее эффективным способом разрешения 

конфликтов. Обоснуйте ответ. 

18.Сравните внутреннее и внешнее разрешения конфликтов. 

19.Сравните роль преподавателя и школьного психолога в 

профилактике педагогических конфликтов. 

20.Определите роль администрации школы в разрешении конфликтов 

педагог-родители. 

21.Сравните возможности использования групповых и 

индивидуальных методов работы с педагогическими конфликтами. 

22.Ссформулируйте требования к педагогическому общению, 

обеспечивающие снижение конфликтогенности отношений. 

23. Определите, какие знания, умения и навыки, связанные с 

конфликтами наиболее важны педагогу. 

24. Что на Ваш взгляд входит к конфликтологическую компетентность 

учащихся. 

25. определите наиболее типичные причины конфликтов в работе 

учителя физкультуры и назовите методы работы с ними. 

 

Задания 3 типа: 

Задание 1.  

Заполните правую и левую часть таблицы. 
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Типы конфликтных личностей Способы взаимодействия с ними в конфликте 

  

  

  

  

  

 

Задание 2.  

 Из представленных ниже определений педагогического конфликта, 

выберите то, которое наиболее соответствует вашей точки зрения на природу 

педагогических конфликтов. Ответ обоснуйте 

 Педагогический конфликт - это возникающая в результате 

профессионального и межличностного взаимодействия участников учебно- 

воспитательного процесса форма проявления обострившихся 

субъектносубъектных противоречий, вызывающих чаще всего у них 

отрицательный эмоциональный фон общения, и предполагающая 

конструктивный перевод столкновения данных сторон конфликта в 

заинтересованное устранение его причин (С.В. Баныкина) Педагогический 

конфликт - это отсутствие согласия в межкультурном педагогическом 

взаимодействии субъектов образовательного процесса, в структурных 

подсистемах учебного учреждения по достижению целей образования и 

выполнения социокультурного заказа общества (А. В. Мельничук). По 

мнению A.C. Белкина, педагогические конфликты всегда касаются вопросов 

учебно-воспитательного процесса. Если возникает межличностный конфликт 

в диаде «преподаватель - студент» и он не затрагивает учебно-

воспитательный процесс, то данный конфликт не является педагогическим 

(A.C. Белкин). 

 

Задание 3. 

Из представленных ниже определений педагогического конфликта, 

выберите то, которое наиболее соответствует вашей точки зрения на природу 

педагогических конфликтов. Ответ обоснуйте 

Конфликт в педагогическом процессе представляет собой острые 

эмоциональные отношения между субъектами педагогического процесса по 

поводу трудноразрешимых противоречий, обусловленных 

противоположными потребностями, мотивами, целями, установками, 

взглядами, поведением, которые возникают в процессе взаимодействия и 

требуют перевода начавшегося столкновения в продуктивную форму с целью 

полного разрешения межличностных и внутриличностных противоречий для 

снятия негативных внутренних переживаний и гармонизации отношений 

(Л.Д. Наумова). Конфликт в педагогической деятельности часто проявляется, 

как стремление учителя утвердить свою позицию и как протест ученика 

против несправедливого наказания, неправильной оценки его деятельности 

(М.М. Рыбакова). Педагогический конфликт — это ситуация столкновения и 
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борьбы несовпадающих точек зрения (В.М. Афонькова).  

 

Задание 4. Из представленных ниже определений педагогического 

конфликта, выберите то, которое наиболее соответствует вашей точки зрения 

на природу педагогических конфликтов. Ответ обоснуйте 

По мнению A.C. Белкина, педагогические конфликты всегда касаются 

вопросов учебно-воспитательного процесса. Если возникает межличностный 

конфликт в диаде «преподаватель - студент» и он не затрагивает учебно-

воспитательный процесс, то данный конфликт не является педагогическим 

(A.C. Белкин). Педагогический конфликт представляет собой форму 

проявления стихийно обострившихся системных противоречий в 

педагогической деятельности, формирующий отрицательный эмоциональный 

фон коммуникации между всеми субъектами педагогической деятельности и 

предполагающий возможность конструирования процессов конфликтного 

взаимодействия, разрешения проблем и конструктивной коммуникации (Л.Н. 

Цой). Конфликт в педагогической деятельности часто проявляется, как 

стремление учителя утвердить свою позицию и как протест ученика против 

несправедливого наказания, неправильной оценки его деятельности (М.М. 

Рыбакова). 

 

Задание 5. 

Прочтите приведенные ниже ситуации и замените реакции на них в 

виде ты-сообщений на я-сообщения.  

1. Ваш коллега постоянно оставляет вещи на вашем рабочем столе. Вы 

постоянно забываете свои бумаги на моем столе.  

2. Вы только что дали развернутый ответ на вопрос, а студент снова 

задает вам его. Я только что ответил на этот вопрос. Вы думаете о чем-то 

другом и меня совершенно не слушаете.  

 

Задание 6. 

Прочтите приведенные ниже ситуации и замените реакции на них в 

виде ты-сообщений на я-сообщения.  

1. Вы общаетесь с коллегой, который вас постоянно перебивает. Вы 

постоянно меня перебиваете и не даете мне высказаться.  

2. Начальник кричит на вас из ошибки, допущенной вами в работе. Не 

надо на меня кричать!  

 

Задание 7. 

Прочтите приведенные ниже ситуации и замените реакции на них в 

виде ты-сообщений на я-сообщения. 

1.Заведующий кафедрой дал вам в учебную нагрузку новый учебный 

курс не посоветовавшись с Вами.  Почему вы со мной не посоветовались?!  

2. Петров снова опоздал на ваше занятие. Его рассказ о пробках не 

вызывает у вас никакого доверия. Выходите из дома пораньше и тогда вы не 

будете опаздывать на занятия. 
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Задание 8. 

Прочтите приведенные ниже ситуации и замените реакции на них в 

виде ты-сообщений на я-сообщения. 

1. Вы становитесь свидетелем того, как один студент унижает 

другого студента. Как тебе не стыдно? Разве можно так обращаться со своим 

товарищем?  

2. Вы дали студентам домашнее задание, а они пришли на занятие 

неподготовленными. Что значит, вы не успели подготовиться?! У вас было 

целые две недели!  

 

Задание 9. 

Прочитайте кейс, выберите правильный вариант ответа или 

предложите свой. Ответ обоснуйте 

Игорь Котов — самый беспокойный учащийся. Галина Сергеевна — 

классный руководитель, устала слушать жалобы от преподавателей, писать 

замечания, вести бесконечные «проработки». а в четверг… у Лены пропали 

деньги. Принесла да забыла их в кармане пальто. После урока спохватилась, 

побежала в раздевалку — денег нет. когда Галина Сергеевна вошла в класс, 

Лена рыдала, положив голову на парту, одна группа девочек утешала ее, 

а другая окружила Игоря: «отдай деньги! вор! вечно в раздевалке 

крутишься». 

 Галина Сергеевна с трудом успокоила ребят, а Игорю сурово сказала: 

а) «Мое терпение кончилось. в субботу принесешь деньги или будешь 

объясняться перед всеми. у тебя два дня на размышление»; б) «начинаем 

урок, на перемене вы сами разберетесь»; в) «я думаю, ребята, что огорчение 

Лены можно понять, но не имея доказательств, нельзя обвинять человека!»; 

г) ваше мнение. 

 

Задание 10 

Прочитайте кейс, выберите правильный вариант ответа или 

предложите свой. Ответ обоснуйте 

 Преподаватель математики вел урок. При объяснении нового 

материала ему было необходимо сделать чертеж на доске. Он взял мел 

и начал чертить, но рисунка не получилось, т. к. доска была натерта мылом. 

на вопрос, кто это сделал, все молчали. ему было ясно, что группа не выдаст 

виновника. тогда преподаватель решил: а) «все будут сидеть в классе до тех 

пор, пока не будет установлен виновник»; б) «дежурный, возьмите тряпку 

и вымойте хорошо доску, тогда будем продолжать урок»; в) «ну что ж, пусть 

тогда каждый из вас сделает чертеж дома и на следующем занятии покажет 

мне»; г) ваше мнение. 

 

Задание 11 

Прочитайте кейс, выберите правильный вариант ответа или 

предложите свой. Ответ обоснуйте 
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Как-то в одной группе по рукам пошла записка: «давайте скажем 

преподавателю, что мы не готовы к контрольной работе». записка попала 

к классному руководителю, присутствовавшему на занятии. классный 

руководитель поступил следующим образом: а) передал записку 

преподавателю и  настоял на  проведении контрольной работы; б) выбросил 

записку, никому ее не показывая; в) решил защищать своих воспитанников 

и попросил коллегу отложить контрольную работу до следующего занятия; г) 

ваше мнение. 

 

Задание 12 

Прочитайте кейс, выберите правильный вариант ответа или 

предложите свой. Ответ обоснуйте 

Как-то в первые дни работы с классом, входя в кабинет, Андрей 

Степанович увидел одного из учащихся под столом. вся группа дружно 

смеялась. Андрей Степанович поступил следующим образом: а) потребовал 

выйти учащегося и отчитал его перед группой, сделав внушение всем 

о неблагоприятном поведении Пети; б) сел за стол и спокойно подождал, 

пока все приготовились, и только после этого начал занятие; в) добродушно 

посмеялся вместе с группой; г) ваше мнение. 

 

Задание 13 

Прочитайте кейс, выберите правильный вариант ответа или 

предложите свой. Ответ обоснуйте 

Преподаватель обнаружил, что один ученик имеет низкую скорость 

обучения — тугодум. какой вывод должен сделать педагог? а) не существует 

какой-либо связи между низкой скоростью обучения и интеллектуальными 

возможностями; б) необходимо замедлить темп обучения; в) этому ученику 

едва ли можно помочь; г) ваше мнение.  

 

Задание 14 

 Прочитайте кейс, выберите правильный вариант ответа или 

предложите свой. Ответ обоснуйте 

Родители ученика жалуются, что их сын проявляет чрезмерный 

интерес к молодежной музыке и не реагирует на просьбы и замечания. а) это 

типичное поведение учащихся; б) такое поведение является выражением 

конфликта поколений; в) такое поведение является формой 

самоутверждения; г) ваше мнение.  

 

Задание 15 

Прочитайте кейс, выберите правильный вариант ответа или 

предложите свой. Ответ обоснуйте 

Когда все учащиеся записывали краткие выводы урока (по 

спецтехнологии), Коля Балашов вынул расческу и долго причесывался. 

«сейчас не  время заниматься этим»,  — заметила преподавательница. 

Балашов грубо ответил: «в поучительницах женского пола не нуждаюсь!» 
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действия преподавателя: а) «Балашов, вон из класса!»; б) сделала вид, что 

не заметила грубости учащегося; в) «наглость никогда не была признаком 

ума», — сказала преподавательница и продолжила урок; г) ваше мнение.  

 

Задание 16 

Прочитайте кейс, выберите правильный вариант ответа или 

предложите свой. Ответ обоснуйте 

 

Классный руководитель (мастер производственного обучения) 

обнаружил, что 14-летний ученик имеет проблемы в общении с окру- 

жающими. Какой вывод следует сделать педагогу? а) это типичная проблема 

для учащихся этого возраста; б) эта проблема является следствием семейного 

воспитания; в) эта проблема возникает только у некоторых учащихся 

с отклонением в поведении; г) ваше мнение. 

 

Задание 17 

Прочитайте кейс, выберите правильный вариант ответа или 

предложите свой. Ответ обоснуйте 

Преподаватель физики Леонид Максимович в начале занятия, 

приступая к программированному опросу, случайно включил телевизор. 

По нему транслировался хоккейный матч сборной страны с канадскими 

профессионалами. он уже собирался выключить телевизор, но, увидев лица 

учащихся, решил: а) после урока ребята смогут посмотреть третий тайм 

матча; б) дать возможность учащимся посмотреть хоккейный матч и самому 

присоединиться к ним, договорившись, что опрос они проведут 

во внеурочное время; в) приглушить звук телевизора, изменить методику 

опроса, предоставив возможность группе следить за ходом поединка; г) ваше 

мнение. 

 

Задание 18 

Прочитайте кейс, выберите правильный вариант ответа или 

предложите свой. Ответ обоснуйте 

По школе (училищу) идут ребята небольшой группой, вдруг раздается 

отборная брань. сзади идет учитель (мастер производственного обучения). 

его реакция: а) останавливает ребят и начинает их отчитывать: «вы что, 

забылись, где находитесь?»; б) проходит мимо, как будто ничего не слышал; 

в) проходит и добродушно замечает, что русский язык настолько богат, что 

вполне можно обходиться без бранных слов; г) ваше мнение. 

 

Задание 19 

Прочитайте кейс, выберите правильный вариант ответа или 

предложите свой. Ответ обоснуйте 

Нина Ивановна окончила университет и пришла преподавать в школу. 

Молодая, эрудированная, энергичная, всегда модно одетая, она вызывала 

любовь и уважение у ребят, они атаковали ее на переменах. На педсовете 
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Нина Ивановна подняла вопрос о педагогической этике, культуре 

взаимоотношений педагогов и учащихся. в коллективе ее слушали 

равнодушно, некоторые предупреждали, что скоро наступит разочарование, 

некоторые упрекали в том, что она своими «возвышенными речами» о  

личности человека, самоуважении только развращает ребят, стало 

невозможно вести уроки у них, ребята ведут себя грубо и заносчиво. Нина 

Ивановна сгоряча написала заявление на увольнение и отнесла его 

на подпись к директору, сказав при этом, что с таким коллективом она 

работать не собирается. Директор, прочитав заявление, принял следующее 

решение: а) подписал его, не глядя; б) постарался выяснить причины 

увольнения и дал возможность Нине Ивановне подумать до окончательного 

решения; в) выяснил причину конфликта Нины Ивановны с коллективом, сам 

посетил ее уроки, постарался помочь ей найти контакт с коллективом; г) 

ваше мнение. 

 

Задание 20 

Прочитайте кейс, выберите правильный вариант ответа или 

предложите свой. Ответ обоснуйте 

 

Николай Иванович был назначен директором школы. Опыта 

административной работы с педагогическим коллективом у него не было. 

начался новый учебный год. Еще на августовском педсовете, который 

Николай Иванович вел как директор, он понял, что коллектива как такового 

нет. Ни один вопрос не решался без взаимных упреков, обид, а то и явных 

оскорблений. особенно агрессивными по отношению друг к другу были 

мастера производственного обучения и классные руководители. они не могли 

разобраться, кто же в большей мере ответственен за воспитательную работу 

в группах. Суждений, прений, деловых предложений относительно 

улучшения учеб но-воспитательного процесса не было. Мало того, половина 

педколлектива занимала совершенно равнодушную позицию по всем 

проблемам, которые обсуждались на педсовете. 

Перед молодым директором встала очень сложная задача, как 

поступить в данной ситуации: а) предложить уволиться опытным педагогам, 

которые, по словам замдиректора, «выжили» предшественника Николая 

Ивановича; б) изучать метод работы прежнего директора, проанализировать 

его ошибки, постараться в дальнейшем их не допускать; в) выяснить 

причины конфликтных ситуаций и найти пути их разрешения, оздоровить 

обстановку в коллективе; г) ваше мнение.  

 

Задание 21 

Прочитайте кейс, выберите правильный вариант ответа или 

предложите свой. Ответ обоснуйте 

У учащейся вашего класса Натальи Степановой демонстративный 

характер. Основная ее черта — большая способность вытеснять 

рациональный, критический взгляд на себя и,  как следствие,  — позерство, 
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«актерское» поведение. Она стремится постоянно находиться в центре 

внимания. как строить отношения с ней? а) не замечать и не реагировать 

на «актерское» поведение девушки; б) стараться «вводить поправки» в ее 

поведение, тактично обращая внимание на неадекватность поведения; в) 

поручить работу, связанную с выполнением роли лидера группы; г) ваше 

мнение.  

 

Задание 22 Прочитайте кейс, выберите правильный вариант ответа или 

предложите свой. Ответ обоснуйте 

 

В  учебной группе необходимо избрать старосту. учащиеся 

предложили три кандидатуры и обратились за советом к вам. каждый 

из предложенных вариантов отличают следующие индивидуально-

психологические характеристики: а) первый будет всегда прислушиваться 

к вашему мнению и выполнять ваше указание; б) второй отличник, является 

примером для других учащихся, добросовестно будет выполнять 

обязанности старосты; в) третий пользуется авторитетом у учащихся, 

независим с вами, самостоятелен; г) ваше мнение. 

 

Задание 23. 

Представьте себя классным руководителем. В вашем классе последнее 

время увеличилось число межличностных конфликтов. Напишите план-

конспект классного часа, посвященного преодолению конфликтов и 

укреплению межличностных отношений. 

  

Задание 24. 

Напишите сценарный план тренинга для учителей школ, направленного на 

повышение их конфликтологической компетентности  

 

Задание 25. 

Напишите программу повышение конфликтологической 

компетентности педагогов высшей школы (не мене г занятий), отразите тему 

каждого занятия, его форму и объем часов. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Дисциплина помогает понять и освоить способы организации учебно-

воспитательной работы, ориентированной на изучение функциональных 

ролей участников образовательной деятельности, их взаимосвязь  и 

согласованность действий, направленных на регулирование деятельности 

каждого субъекта психолого-педагогического процесса. Педагог 

взаимодействует, в первую очередь, с учащимися, и от того, насколько 

хорошо организован этот процесс, будет зависеть его успешность, 

развитие, формирование знаний и навыков обучающихся, их желание 

посещать учебное заведение, развиваться и самосовершенствоваться. 

Дисциплина должна помочь педагогу подобрать оптимальный стиль 

педагогического общения и определить свою позицию относительно 

формата взаимодействия с обучающимися.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть учебных 

планов по программам бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса» – систематизировать 

представления об учебно-воспитательном процессе, способах влияния на 

обучающихся с позиции гуманистического подхода и стремлением 

оказывать личное воздействие на участников образовательного процесса,  

процессах взаимодействия, построенных на специфике личностных 

особенностей развития обучающихся, возрастной специфики их развития, 

а также существующей социально-педагогической ситуации. 

Задачи изучения дисциплины: 

• Рассмотреть принципы системного подхода к методам 

психологической проверки и личностного воздействия с обучающимися; 

• Определить диапазон психического и интеллектуального развития 

учащегося; 

• Научиться подбирать адекватные методы психолого-

педагогического воздействия с целью максимального раскрытия 

способностей учащихся, полноценного использования их возможностей и 

специфики разнообразной деятельности; 
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• Научиться строить программу психолого-педагогического 

исследования детей и подбирать методы для ее успешной реализации; 

• Овладеть навыками установления контакта с семьями учащихся, 

составлять с ними единую направленность воспитания, обучения и 

развития. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе

тенци

и 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Формы 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3 

 

ОПК-3.2. 

Использует 

педагогически 

обоснованные 

содержание, 

формы, 

методы и 

приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальн

ой учебной и 

воспитательно

й 

деятельности 

обучающихся 

принципы 

системного 

подхода к 

методам 

психологиче

ской 

проверки и 

личностного 

воздействия 

с 

обучающими

ся 

определять 

диапазон 

психического 

и 

интеллектуал

ьного 

развития 

обучающихся

, в том числе 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

и 

Использован

ия 

адекватных 

методов 

психолого-

педагогическ

ого 

воздействия с 

целью 

максимально

го раскрытия 

способностей 

учащихся 

Контактна

я работа: 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

Способен 

взаимодействова

ть с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7 ОПК-7.1. 

Взаимодейств

ует с 

родителями 

(законными 

представителя

м) 

обучающихся 

с учетом 

требований 

нормативно-

правовых 

актов в сфере 

образования и 

индивидуальн

ой ситуации 

обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося

. 

Образовател

ьные 

технологий 

для 

индивидуали

зации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихс

я 

Определять 

диапазон 

психического 

и 

интеллектуал

ьного 

развития 

учащегося на 

основе 

психолого-

педагогическ

их 

технологий 

Использован

ия 

образователь

ных 

технологий 

для 

индивидуали

зации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

и 



6 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
 ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

Тема 1. Психологическая 

служба в системе 

образования 

2 2  2      20 Доклад  10 

Отчет по 

ситуационном

у практикуму 

10  

Эссе 5  

Тема 2. Модели 

построения психолого-

педагогического 

взаимодействия 

      20 Доклад  10 

Отчет по 

ситуационном

у практикуму 

10  

Эссе 5 

Тема 3. Деятельность 

практического 

психолога в образовании 

2  2 

 

     30 Доклад  10 

Отчет по 

ситуационном

у практикуму 

10  

Эссе 5 

Тема 4. Деятельность 

психолога 

по организации 

эффективного 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса 

2       22 Доклад  10 

Отчет по 

ситуационном

у практикуму 

10  

Эссе 5 

Всего: 4 4  4      92 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Психологическая служба в системе образования 

Профилактическая работа и психогигиена. Психодиагностика 

проблем взаимодействия. Психокоррекционная и развивающая работа. 

Консультирование учащихся по проблемам взаимодействия со 

сверстниками, родителями и учителями. Работа психолога с 

педагогическим коллективом. Особенности работы психолога с 

администрацией. Работа психолога с педагогами. Организация 

взаимодействия психолога с семьей. Повышение эффективности 

взаимодействия родителей с другими субъектами образовательного 

процесса. 

 

Тема 2. Модели построения психолого-педагогического 

взаимодействия 

Общая характеристика основных видов деятельности специалистов 

образовательного учреждения. Цель, задачи и принципы психолого-

педагогического взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения. Модели взаимодействие между учащимися; между 

родителями и детьми; между педагогами и учащимися; между педагогом и 

родителями; между педагогами и управленческими органами. 

Содержательные и организационные подходы к психолого-

педагогическому взаимодействию участников образовательного процесса. 

Создание инклюзивного образовательного пространства. Взаимодействие 

специалистов при организации процесса сопровождения ребенка с ОВЗ. 

Тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе взаимодействия 

специалистов.  
 

Тема 3. Деятельность практического психолога в образовании 

Диагностическая деятельность специалистов образовательного 

учреждения. Коррекционная деятельность специалистов в процессе 

медико-социального и психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса. Консультативная деятельность 

специалистов образовательного учреждения. Профилактическая и 

просветительская деятельность в процессе медико-социального и 

психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного 

процесса.  

 

Тема 4. Деятельность психолога по организации эффективного 

взаимодействия между участниками образовательного процесса 

Профилактическая работа и психогигиена. Психодиагностика 

проблем взаимодействия. Психокоррекционная и развивающая работа. 

Консультирование учащихся по проблемам взаимодействия со 

сверстниками, родителями и учителями. Работа психолога с 
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педагогическим коллективом. Особенности работы психолога с 

администрацией. Работа психолога с педагогами. Организация 

взаимодействия психолога с семьей. Повышение эффективности 

взаимодействия родителей с другими субъектами образовательного 

процесса. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса» используются 

такие виды учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные 

практикумы, а также различные виды самостоятельной работы студентов 

по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 

презентаций для самоподготовки и подготовки к экзамену. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 
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при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов магистрантов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

• заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

• получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках 
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выполнения кейса и  критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

• получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 

выборах лидера мини-группы; 

• участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

• участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю  

 

Методические указания для обучающихся по написанию доклада-

презентации 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа магистранта над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 

диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 
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суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 
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Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом. При 

самостоятельной работе обучающиеся работают с рекомендованными 

материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Конспектирование 
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Одной из основных форм контроля самостоятельной работы 

обучаемых является оценка полноты и качества составления конспектов 

изучаемых материалов. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись 

материала, включающая в себя план изучаемого материала, выписки из 

учебника и дополнительных источников, тезисы материала, собственные 

мысли, выводы и т.п. 

Обучающимся рекомендуется составлять конспект, включающий в 

себя следующие части: 

а) опорный план изучения материала – перечень дидактических 

единиц дисциплины, параграфов учебника и их логических частей; 

б) тематический конспект – развернутый ответ на поставленный 

вопрос темы. 

Опорный план помогает понять структуру изучаемого материала и 

определить взаимосвязь его элементов. Составление тематического 

конспекта позволяет глубже изучить тему (учебный вопрос) дисциплины, 

всесторонне обдумывая материал, анализируя различные точки зрения на 

один и тот же вопрос. Конспект обеспечивает продуктивную работу над 

темой при использовании нескольких источников. 

Главная задача обучаемого при составлении конспекта состоит в 

последовательном и четком изложении собственных мыслей, 

возникающих при работе с учебником и дополнительными источниками. 

При составлении конспектов обучающимся рекомендуется: 

1. В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы (см. табл. ниже) определить наименования 

изучаемой темы и дидактической единицы дисциплины и подготовить 

рекомендуемое учебно-методическое обеспечение. 

2. Внимательно прочитать рекомендуемые главы и параграфы 

учебника, и разделы дополнительных источников (учебников, книг, статей 

и т.п.). 

3. Определить объект, предмет, цель и ожидаемые результаты 

изучения данной дидактической единицы, ее главное содержание, 

основные идеи, понятия и закономерности. Выделить основные 

взаимосвязи частей материала. 

4. Записать наименование изучаемой темы и дидактической единицы 

(учебного вопроса) дисциплины. Составить опорный план изучения 

материала (три-пять пунктов) с указанием ссылок на основные и 

дополнительные источники информации. 

5. Кратко (в форме тезисов) записать основные мысли, идеи, 

положения и определения изучаемой дидактической единицы, сохраняя 

логическую взаимосвязь между ними, при необходимости дополняя текст 

схемами, графиками и т.п. 

6. При необходимости, записать собственные мысли и особое мнение 

относительно изучаемой темы (дидактической единицы), теории, тезиса и 

др. 
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7. Сформулировать мысли о практическом значении изучаемого 

материала в профессиональной деятельности менеджера и способах 

применения полученных знаний. 

8. Записать общий вывод. 

В том случае, если учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы предполагает выполнение задание практикума по 

изучаемой теме (см. табл. ниже), конспект рекомендуется дополнить 

решением этого задания. При этом в конспект не следует заносить условие 

задания, кейс, схемы и т.п. Достаточно указать номер задания в 

практикуме и страницы учебника. Подробность описания хода выполнения 

задания и полученных результатов зависит от особенностей задания. 

Рекомендуется отделять задание практикума от текста конспекта 

подзаголовком «Практическое задание…», указав его название. 

При необходимости обучающимся рекомендуется записывать 

вопросы, возникшие у них в ходе работы над темой, для обсуждения их с 

преподавателем в ходе семинаров или консультаций. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в 

рамках изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма  

контроля 

Тема 1. 

Психологическая 

служба в 

системе 

образования 

Работа психолога с педагогическим 

коллективом. Особенности работы 

психолога с администрацией. 

Работа психолога с педагогами. 

Организация взаимодействия 

психолога с семьей. Повышение 

эффективности взаимодействия 

родителей с другими субъектами 

образовательного процесса. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, подготовка 

отчета  

Написание эссе 

Доклад 

Отчет по 

ситуационном

у практикуму 

Эссе 

Тема 2. Модели 

построения 

психолого-

педагогического 

взаимодействия 

Модели взаимодействие между 

учащимися; между родителями и 

детьми; между педагогами и 

учащимися; между педагогом и 

родителями; между педагогами и 

управленческими органами. 

Тьюторское сопровождение 

ребенка с ОВЗ в процессе 

взаимодействия специалистов.  

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, подготовка 

отчета  

Написание эссе 

Доклад 

Отчет по 

ситуационном

у практикуму 

Эссе 
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Тема 3. 

Деятельность 

практического 

психолога в 

образовании 

Консультативная деятельность 

специалистов образовательного 

учреждения. Профилактическая и 

просветительская деятельность в 

процессе медико-социального и 

психолого-педагогического 

взаимодействия участников 

образовательного процесса.  

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, подготовка 

отчета  

Написание эссе 

Доклад 

Отчет по 

ситуационном

у практикуму 

Эссе 

Тема 4. 

Деятельность 

психолога 

по организации 

эффективного 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса 

Работа с родителями и повышение 

квалификации специалистов в 

процессе взаимодействия. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, подготовка 

отчета  

Написание эссе 

Доклад 

Отчет по 

ситуационном

у практикуму 

Эссе 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Психолого-медико-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса: учебное пособие (практикум) : практикум / 

авт.-сост. О. Н. Артеменко; Северо-Кавказский федеральный университет. 

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

2019. – 190 с.  https://biblioclub.ru/   

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

И. В. Дубровина [и др.] ; под редакцией И. В. Дубровиной. — 5-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 237 с. — (Высшее 

образование). —https://urait.ru/bcode/470536  

Дополнительная литература: 

1. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под общ. ред. А. С. Обухова. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 422 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс.  

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/227110700.pdf 

2. Панфилова, А. П.  Взаимодействие участников образовательного 

процесса : учебник и практикум для вузов / А. П. Панфилова, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596389
https://urait.ru/bcode/470536
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/227110700.pdf
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А. В. Долматов ; под редакцией А. П. Панфиловой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 487 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03402-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468767 

3. Коротаева, Е. В.  Педагогическое взаимодействие : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Коротаева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08443-6. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/473560 
 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Научный журнал «Методология и 

история психологии». 
http://mhp-journal.ru/rus/News/ 

2.  
Журнал «Системная психология и 

социология». 
http://systempsychology.ru/archive.html/ 

3.  Журнал «Вопросы психологии». http://www.voppsy.ru/ 

4.  
Журнал «Вестник Московского 

университета Серия 14. Психология». 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archiv

e.html/ 

5.  Журнал «Психологический журнал». 
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihol

ogic/vypuski_zh.html/ 

6.  
Профессиональный психологический 

сайт 

http://www.psychology.ru/ 

7.  Сайт с психологической литературой http://www.i-u.ru/biblio/ 

8.  
Электронная психологическая 

библиотека 

http://psichology.vuzlib.net/ 

9.  
Библиотека психологической 

литературы  
http://www.koob.ru 

10.  

Большое 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

https://bigpsi.ru  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

https://urait.ru/bcode/468767
https://urait.ru/bcode/473560
http://mhp-journal.ru/rus/News/
http://systempsychology.ru/archive.html/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive.html/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive.html/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html/
http://www.psychology.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://psichology.vuzlib.net/
http://www.koob.ru/
https://bigpsi.ru/
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(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
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• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки 

1. Доклад  «10-8» – доклад выполнен в соответствии с требованиями: т10 

правильно оформленных слайдов презентации, грамотное 

использование терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и обучающихся; 

«7-5» – доклад выполнен в соответствии с требованиями, но с плохой 

презентацией, грамотное использование профессиональной 

терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на большинство вопросов 

преподавателя и обучающихся; 

«4-1» – доклад выполнен с нарушением базовых требований, без 

презентации, докладчик был «привязан» к тексту, докладчик 

испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и 

обучающихся; 

«0» – доклад не сделан вообще или сделан не по существу вопроса, 

докладчик не смог ответить на вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

2. Ситуационный 

практикум 

«10-8» – задание выполнено в заданное время, самостоятельно, 

качественно и творчески, логически верно; 

«7-6»  – задание выполнено в заданное время, самостоятельно, 

логически верно, допущены незначительные ошибки;  

«5-4»  – задание выполнено в заданное время, самостоятельно, 

допущены логические неточности и отдельные ошибки; 

«3-1»  – обучающийся самостоятельно и вовремя не справился с 

заданием, допущены значительные ошибки. 

«0»  – работа не выполнена. 

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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3. Эссе «5» – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, замечаний по оформлению нет; 

«4»  – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, есть замечания по оформлению; 

«3»  – тема раскрыта не в полном объеме, замечаний по оформлению 

нет; 

«1-2»  – тема раскрыта только частично, нарушены правила по 

оформлению; 

«0» – эссе не сделано. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы докладов 

 

Тема 1. Психологическая служба в системе образования 

1. Смысл и значение психокоррекционной работы 

2. Работа психолога по развитию ребёнка.  

3. Проблемы взаимодействия ребёнка со сверстниками. 

4. Проблемы между родителями и учителями.  

5. Специфика работы практического психолога с педагогами.  

6. Организация взаимодействия практического психолога с семьей.  

7. Взаимодействия родителей со школой. 

 

Тема 2. Модели построения психолого-педагогического взаимодействия 

1. Разнообразие деятельности школьного психолога.  

2. Принципы психолого-педагогической работы.  

3. Модели взаимодействия психолога.  

4. Что такое инклюзивное образование? 

5. Ребенок с ОВЗ.  

6. Тьюторское сопровождение.  

 

Тема 3. Деятельность практического психолога в образовании 

1. Консультирование по вопросам учебной успеваемости. 

2. Просветительская деятельность психолога. 

3. Специфика медико-социального и психолого-педагогического 

контроля в школе.  

4. Коррекционная работа школьного психолога с детьми. 

5. Профилактика буллинга. 

6. Проблемы детско-родительских отношений и их профилактика. 

 

Тема 4. Деятельность психолога по организации эффективного 

взаимодействия между участниками образовательного процесса 

1. Работа с родителями и опекающими взрослыми. 

2. Специфика взаимодействия диады «учитель-класс». 

3. Специфика взаимодействия диады «учитель- ученик». 
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4. Специфика взаимодействия диады «учитель- ученик». 

5. Специфика взаимодействия диады «родители-педагоги». 

6. Специфика взаимодействия диады «родители-дети». 

7. Взаимодействие в системах «ученик-ученик», «ученик-класс» и 

«класс-класс» 

 

Примерные темы эссе 

Тема 1. Психологическая служба в системе образования 

1. Польза или вред от школьного психолога? 

2. Можно ли доверять психологу? 

3. Дидактогения или сколько можно терпеть щколу. 

4. Помогите полюбить школу. 

5. Детский конформизм или как не попасть на удочку манипуляций.  

6. Типы учителей или каких педагогов любят дети. 

 

Тема 2. Модели построения психолого-педагогического взаимодействия 

1. Школьные конфликты или как разобраться с «плохим» учителем? 

2. Игровые технологии в разрешении конфликтов. 

3. Технологии школьной медиации. 

4. Специфика педагогического конфликта. 

5. Любые фильмы про учителей – есть ли такие? 
 

Тема 3. Деятельность практического психолога в образовании 

1. Управление в классе. 

2. Характеристика новичка и опытного учителя. 

3. Характеристика подходов работы психолога с педагогами. 

4. Чем отличается наблюдение от эксперимента? 

5. Что понимается под понятием образовательной технологии. 

6. Что такое научение? 

 

Тема 4. Деятельность психолога по организации эффективного 

взаимодействия между участниками образовательного процесса 

1. Школьная психологическая служба.  

2. Оптимальное педагогическое общение. 

3. Роль класса в формировании личности школьника. 

4. Воспитание и самовоспитание личности. Критерии воспитанности. 

5. Проблема неуспеваемости. Приемы работы. 

6. Личность учителя: профессионально необходимые качества. 

 

Типовые задания к ситуационному практикуму  

 «Овладение навыками решения конфликтных педагогических 

ситуаций» 

Распределитесь на подгруппы (3—5 человек). Каждой подгруппе 

предлагается ситуация. Вам необходимо охарактеризовать ситуацию по 

приведенному ниже алгоритму и найти свой вариант решения. 
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Критерии анализа ситуаций: 

• определение мотивов поведения учащихся; 

• оценка конструктивности действий учителя; 

• выбор способов взаимодействия учителя и ученика; 

• полученный результат и предполагаемое последействие. 

 

Ситуация «Задача» 

Ученик у доски решает задачу по физике. Учитель долго добивается от 

ученика правильного решения. Наконец ученик говорит: «А вы сами не 

знаете, как она решается». 

Найдите выход из ситуации. 

Ситуация «Замечание» 

В ответ на замечание учителя: «Как ты разговариваешь с учителем?» 

— ученик говорит: «Человек, который неправильно произносит слова 

пиджак и коридор вообще не имеет права быть учителем». Что ответит 

учитель? 

Ситуация «Двойка» 

Получив двойку на уроке английского языка, ученик шумно и 

демонстративно садится и начинает грубо высказываться в адрес учителя. 

Каковы будут действия учителя? 

Ситуация «Трудный ученик» 

Конфликт между молодой учительницей музыки и учеником шестого 

класса Игорем, трудным, вспыльчивым мальчиком из неблагополучной 

семьи, не пользующимся авторитетом в классе. 

На уроке музыки учительница оглашала отметки за викторину, 

написанную на прошлом уроке. Игорю показалось, что учительница 

поставила ему заниженную оценку. Он грубо обозвал ее и вышел из 

класса. Учительница велела передать Игорю, чтобы к ней на урок он 

больше не приходил. 

Как установить нормальные взаимоотношения между учеником и 

учителем? 

Ситуация «Егоза» 

Ваня Морозов, сообразительный, энергичный и непоседливый 

пятиклассник, постоянно раздражает учительницу своей болтовней и 

вертлявостью. Пересаживание на первую парту не помогло. Град 

дисциплинарных замечаний лишь на несколько минут утихомиривает 

егозу. И вот однажды, не выдержав перешептывания мальчика с соседом, 

педагог решительно заявляет: «В следующий раз без отца или матери на 

урок не пущу!». Расстроенный пятиклассник пулей вылетел из класса. 

Можно ли считать поведение школьника конфликтным? 

Конструктивна ли педагогическая тактика, избранная учительницей? 

Какой выход из этой ситуации предложили бы вы? 

Ситуация «Жучок» 

В пятом классе учился Вова, ученик очень грубый и 

недисциплинированный. Класс он держал в своих руках. Учителей не 
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слушал и этим гордился. В школу пришла новая учительница. На второй 

день Вова решил проучить новую учительницу, а себе прибавить славы. 

Когда учительница пришла на урок, он, как дежурный, доложил, что 

положено, и вдруг что-то сунул ей в руку. Молодая учительница 

вскрикнула, потом вдруг поняла, что это жучок, сделанный из катушки с 

резинкой... 

Как реагировать на данную ситуацию учителю? 

Ситуация «Стул» 

Учительница пения работает в школе первый год. Она классный 

руководитель четвертого класса, в котором у нее сейчас начался урок. 

Когда она хотела сесть на стул, ученик, стоящий за ее спиной, отодвинул 

стул — и учительница упала... 

Как учительнице действовать дальше? 
 

Алгоритм решения конфликтной педагогической ситуации  

Первый этап условно называется «Стоп!» и направлен на оценку 

учителем ситуации и осознание собственных эмоций. Этот этап необходим 

для того, чтобы не навредить ребенку поспешными действиями и не 

осложнить отношения с ним. Только в тех случаях, когда ситуация 

представляет опасность для жизни и здоровья ребенка, нужно действовать 

быстро и решительно. 

Но подобные ситуации встречаются не так уж и часто, поэтому во всех 

остальных случаях рекомендуется, воспользовавшись паузой, спросить 

себя: «Что я сейчас чувствую?», «Что я сейчас хочу сделать?», «Что я 

делаю?», после чего необходимо перейти ко второму этапу. 

Второй этап начинается с вопроса «Почему?», который педагог 

задает самому себе. Суть данного этапа заключается в анализе мотивов и 

причин поступка ребенка. Это очень важный этап, поскольку именно 

причины определяют средства педагогического воздействия. Чтобы 

правильно определить мотивы поведения ребенка, педагогу необходимо 

уметь понимать язык невербального общения (демонстративный, вызы-

вающий взгляд; скучающий или сосредоточенный вид и т. д.). 

Третий этап заключается в постановке педагогической цели и 

формулируется при помощи вопроса «Что?»: «Что я хочу получить в 

результате своего педагогического воздействия?» (чувство страха у 

ребенка или осознанное чувство вины). 

Педагогическое воздействие должно быть направлено не против 

личности ребенка, а против его поступка. Ребенок должен четко 

осознавать: именно сейчас он поступил плохо. Необходимо показать 

ребенку в каждом конкретном случае, то вы принимаете его таким, какой 

он есть, понимаете его, но в то же время не одобряете его действий. Такой 

подход, не унижая достоинства ребенка, способен вызвать в нем 

положительный отклик. 

Четвертый этап заключается в выборе оптимальных средств для 

достижения поставленной педагогической цели и отвечает на вопрос 
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«Как?»: «Каким образом достичь желаемого результата?». Продумывая 

способы и средства достижения педагогического воздействия, учитель 

должен оставлять свободу выбора за ребенком. Мастерство педагога 

проявляется не в том, чтобы заставить ребенка поступить надлежащим 

образом, а в умении создать такие условия, чтобы тот мог сделать выбор. 

Исходя из этого, педагог предложит несколько вариантов ребенку, но са-

мым привлекательным для него сделает именно оптимальный и тем самым 

поможет ему сделать правильный выбор. 

Педагог-мастер использует широкий арсенал педагогических 

средств, избегая угроз, насмешек, записей в дневнике, жалоб родителям. 

Перечисленные способы малоэффективны и свидетельствуют о низком 

уровне профессионализма. Отказ от подобных средств с самого начала 

педагогической деятельности дает огромные возможности для развития 

творчества педагога, позволяет сделать процесс общения с ребенком 

радостным и плодотворным. 

Пятый этап — практическое действие педагога. Данный этап 

является логическим завершением всей предыдущей работы по 

разрешению педагогической ситуации. Именно на этом этапе реализуются 

педагогические цели через определенные средства и способы в 

соответствии с мотивами ребенка. Успех практического действия учителя 

будет зависеть от того, насколько точно он сможет сформулировать 

педагогическую цель, насколько правильно он сумеет выбрать 

оптимальные способы достижения поставленной цели и насколько умело 

воплотит их в реальном педагогическом процессе. 

Профессиональный педагог знает, что результаты педагогических 

воздействий, как правило, отдалены во времени, поэтому он действует как 

бы «на вырост», опираясь в ребенке на лучшее. 

Шестой этап — заключительный в алгоритме решения 

педагогической ситуации. Он представляет собой анализ педагогического 

воздействия и позволяет оценить эффективность общения педагога с 

детьми, сравнить поставленную цель с достигнутыми результатами и 

сформулировать новые перспективы. 
 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса» 

проводится в форме зачета. 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет Выполнение студентом заданий билета оценивается по 
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следующей балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40. 

 

 «Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный результат. 

– 70-89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50-69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задание решено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены. 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания первого типа.  

1.Профилактическая работа и психогигиена.  

2.Психодиагностика проблем взаимодействия.  

3.Психокоррекционная и развивающая работа.  

4.Консультирование учащихся по проблемам взаимодействия со 

сверстниками, родителями и учителями.  

5.Работа психолога с педагогическим коллективом.  

6.Особенности работы психолога с администрацией.  

7.Работа психолога с педагогами.  

8.Организация взаимодействия психолога с семьей.  

9.Повышение эффективности взаимодействия родителей с другими 

субъектами образовательного процесса. 

10.Общая характеристика основных видов деятельности специалистов 

образовательного учреждения.  

11.Цель, задачи и принципы психолого-педагогического взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения.  

12.Модели взаимодействие между учащимися; между родителями и 

детьми; между педагогами и учащимися; между педагогом и родителями; 

между педагогами и управленческими органами.  

13.Содержательные и организационные подходы к психолого-

педагогическому взаимодействию участников образовательного процесса.  



25 

14.Создание инклюзивного образовательного пространства.  

15.Взаимодействие специалистов при организации процесса 

сопровождения ребенка с ОВЗ.  

16.Тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе 

взаимодействия специалистов.  

17.Диагностическая деятельность специалистов образовательного 

учреждения.  

18.Коррекционная деятельность специалистов в процессе медико-

социального и психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса.  

19.Консультативная деятельность специалистов образовательного 

учреждения.  

 

Задания второго типа. 

1. Раскройте смысл диагностической работы школьного психолога  

2. Раскройте смысл и назначение коррекционной деятельности 

психолога. 

3. Приведите примеры медико-социального и психолого-

педагогического взаимодействия участников образовательного процесса.  

4. Приведите пример консультативной работы практического 

психолога.  

5. Охарактеризуйте профилактическую и просветительскую 

деятельность психолога.  

6. Профилактическая деятельность психолога. Приведите примеры. 

7. Приведите примеры дидактогении.  

8. Приведите пример неадекватной реакции ребёнка на замечания 

учителя и объясните поведение ребёнка. 

9. Что такое самодеятельность ребёнка? 

10. Как выглядит учитель в глазах ребёнка и как это связано с его 

ролью? 

11. Поясните тезис: «Обучение детей не должно идти в ущерб их 

физическому и психическому развитию». 

12. Как Вы понимаете фразу: «В развивающем образовании роль 

психологической науки должна стать ведущей»? 

13. Что такое культурологический подход к образованию?  

14. Назовите основные понятия психологии воспитания.  

15. Как Вы понимаете «обучение как педагогический процесс». 

16. Охарактеризуйте основные направления мониторинга 

психофизиологического развития школьника.  

17. Охарактеризуйте особенности воспитания на разных возрастных 

этапах.  

18. Раскройте понятие педагогические способности: охарактеризуйте 

классификацию, охарактеризуйте особенности развития.  

19. Педагогическое общение: проблема оптимизации. Охарактеризуйте 

смысловые барьеры общения.  
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20. Перечислите психологические аспекты воспитательных технологий.  

21. Как Вы понимаете: образование как система, образование как 

процесс, образование как результат?  

22. Как Вы понимаете фразу «об обучении и научении»?  

23. Почему образовательная технология должна быть основана на 

теоретическом обобщении?  

24. Приведите пример работы тьютора с ребёнком с ОВЗ? 

25. Какие модели взаимодействия внутри образовательного 

пространства Вы можете назвать самыми проблемными и почему? 

 

Задания третьего типа 

Типовое задание 1.  

Определите дидактическую функцию приведенного ниже речевого 

высказывания учителя на уроке. 

Ученица читает текст стихотворения у доски. Двое учеников на 

задней парте занимаются чем-то посторонним, решают свои проблемы. 

Учительница подходит к ним и обращается со словами: 

• Дневники мне приготовьте. 

Поворачивается к другому ряду: 

• Так, долго будет продолжаться шум? Потише! 

 

Типовое задание 2.   

Определите дидактическую функцию приведенного ниже речевого 

высказывания учителя на уроке. 

Во время ответа одного из учащихся учительница проходит по рядам 

и (по ходу рассказа ученика) обращается к классу: 

• Так, я не вижу внимания! 

• Поворачивается к отвечающему у доски, слушает его, затем вновь 

обращается к классу: 

• Прекратить разговоры! 

• Дима! Встань! Постой! (стучит по столу). 

 

Типовое задание 3.  

Проанализируйте психологический портрет учителя, определите 

примерный уровень его компетентности и результативности. Фанатично 

предан своему делу, считает, что в его работе это самое главное. 

Предметом владеет в совершенстве. Уроки проводит с большой 

плотностью, сам все время проводит в движении, показывает, объясняет 

упражнения, указывает на ошибки. Властный, не стремится к тому, чтобы 

учащиеся проявляли инициативу. Оценивая деятельность и личность 

учащегося, умеет внушить ему веру в собственные силы, в положительные 

сдвиги в развитии его личности, в совершенствование двигательных 

умений и навыков. Редко использует дисциплинарные замечания, заменяя 

их вовлечением учащегося в деятельность. Отношение ко всем 
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школьникам вне зависимости от их успеваемости и поведения 

положительное. Учащиеся уважают учителя за преданность работе. Уроки 

посещают охотно. Большинство учащихся имеют прочные знания и 

умения по всем разделам школьной программы. 

Типовое 4.  

Классифицируйте качества личности по заданному параметру. 

Какие из приведенных в списке качеств характеризуют 

экстравертированный и интровертированный психологический тип 

личности (по К. Г. Юнгу)? 

Инициативность, необщительность, склонность к самоанализу, 

рефлексия, импульсивность, беззаботность, мечтательность, 

безрассудство, социальная адаптированность, расчетливость, открытость, 

подвижность, аутизм, смешливость, вдумчивость, застенчивость, 

стеснительность, бесцеремонность. 

 

Типовое задание 5. Ситуация «Смелый поступок»  

Артем, ученик шестого класса, на перемене вылез в окно и, пройдя по 

карнизу следующие три окна, снова забрался в класс. Классный 

руководитель видел по горящим глазам своих воспитанников, какое 

впечатление произвел на них поступок мальчика. Некоторые шептались 

между собой: «Вот это да! Какой он смелый, ничего не боится». Классный 

руководитель хорошо понимал, что среди ребят найдутся те, которые 

захотят повторить этот «геройский поступок». И в то же время ясно, что 

Артем действительно смелый мальчик. 

Ваши действия? 

 

Типовое задание 6. Ситуация «Нарушитель тишины»  

В пятом классе идет урок русской литературы. Учитель читает ребятам 

стихотворение. Тишину нарушает какой-то скрип. Учитель замечает, что 

Вова нарочно покачивается на стуле, привлекая внимание всего класса. 

Ребята уже не слушают учителя, а некоторые из них следуют его примеру. 

Ваши действия? 

 

Типовое задание 7. Ситуация «Конфликт»  

У Оли испортились отношения с классной руководительницей. На ее 

уроках девочка не отвечает, при попытках объясниться дерзит или упрямо 

молчит. Просьбы и требования не выполняет, нарушает дисциплину, 

причем делает это демонстративно, подчеркивая свое неуважение к 

учительнице. 

Что бы вы посоветовали учительнице? 

 

Типовое задание 8. Ситуация «Портфель»  

Ученик десятого класса с большим нежеланием занимается на уроках 

истории и обществоведения. Учительница, не сумев найти контакта с 

учеником, часто грубо делает ему замечания по поводу его отношения к 
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занятиям. Ученик в ответ намеренно нарушает дисциплину. Однажды он 

так вел себя на уроке, что учительница попросила его выйти из класса. 

Ученик отказался выполнить ее просьбу. Тогда учительница подошла к его 

столу, взяла портфель и выбросила в коридор. Ученик в ответ подошел к 

столу учительницы, взял ее сумку и бросил вдоль класса. 

Как разрешить данную ситуацию? 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Проектирование комфортной и безопасной 

образовательной среды» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Проектирование комфортной и безопасной образовательной среды».  

Изучение строится на применении различных образовательных технологий, в том 

числе на использовании ролевых и ситуационных игр, обсуждении конкретных 

педагогических ситуаций, кейс-технологии, «мозгового штурма», работы в малых 

группах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в  учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и 

входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

Цель изучения учебной программы: формирование комплекса 

компетенций для подготовки специалиста в области теории и практики 

психологической безопасности образовательной среды, владеющего навыками 

практической работы по обеспечению и сопровождению психологической 

безопасности в социальном взаимодействии. 

Задачи изучения учебной программы: 

- Формирование у студентов научно обоснованных, целостных 

представлений о проектировании психологически комфортной, безопасной среды 

в условиях высшей школы. 

- Развитие у студентов способности ориентироваться в содержании наиболее 

значимых технологий проведения экспертизы образовательной среды. 

- Ознакомление студентов с технологиями организации и проведения 

мониторинговых исследований по выявлению социальных рисков, угрозы 

психологической безопасности образовательной среды. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе

тенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Формы 

образов

ательно

й 

деятель

ности 

Выпускник 

должен 

знать 

Выпускник 

должен 

уметь 

Выпускник 

должен иметь 

практически

й опыт 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8 УК-8.2. 

Формирует 

общую культуру 

безопасного и 

ответственного 

поведения; 

выявляет и 

устраняет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте. 

 

факторы 

безопасного 

и 

ответственно

го 

поведения, 

их роль в 

жизни 

человека 

применять 

принципы 

безопасного 

поведения к 

конкретным 

ситуациям, 

провоцирую

щим 

чрезвычайны

е 

условия 

культурой 

ответственног

о поведения и 

уметь 

применять ее в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Контакт

ная 

работа: 

лекции, 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ят. 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

6 семестр 

Тема 1.  

Принципы, 

направления и 

содержание 

проектирования 

программ 

психологического 

сопровождения 

2 2        50 Конспект /10 

Реферат /10 

Сообщение/5 

Эссе/10 

 

Тема 2.  

Психологическое 

сопровождение 

подростков в ходе 

реализации 

программы учебной 

деятельности 

6        50 Конспект /10 

Сообщение/5 

Доклад /10 

Тема 3.  

Психологическое 

сопровождение 

подростков в ходе 

реализации 

программы 

воспитания и 

социализации 

2 2 2       24 Конспект /10 

Эссе/10 

Сообщение/5 

Отчет о 

выполнении 

тестового 

домашнего 

задания/15 

Всего:  4 10 2       124 100 

Контроль, час 4 зачет 

Объем дисциплины 

(в ак. часах) 
144 

Объем дисциплины 

(в зач. единицах) 
4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  

Принципы, направления и содержание проектирования программ 

психологического сопровождения 

Цели, задачи, направления и содержание проектирования программ 

психологического сопровождения. Нормативные основания проектирования 

программ психологического сопровождения на ступенях основного и полного 

общего образования. Организация и методы проектирования систем 

психологического сопровождения. Выбор и обоснование направлений и 

содержания проектов психологического сопровождения для индивидуальной 

разработки. 

 

Тема 2.  

Психологическое сопровождение подростков в ходе реализации 

программы учебной деятельности 

Проектирование психологического сопровождения учебной программы 

развивающего обучения в системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

Психологическое обеспечение процесса развития универсальных учебных 

действий в основной школе. Проектирование психологических программ 

обучения одаренных школьников, подростков, испытывающих трудности в 

обучении. Проектирование программ повышения психолого-педагогической 

компетентности учителей для организации работы учащихся в микрогруппах на 

уроках на ступени основного и среднего (полного) образования. Проектирование 

программ повышения психолого-педагогической компетентности родителей 

подростков и старшеклассников. 

 

Тема 3.  

Психологическое сопровождение подростков в ходе реализации 

программы воспитания и социализации 

Проектирование психологического сопровождения программы воспитания и 

социализации. Психологическое сопровождение формирования коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. Психологическая 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления, реализуемой в 

форме большой организационно-деятельностной игры («Школьная Дума», 

«Корабль школьной жизни» и т.п.). Разработка проектов психологического 

сопровождения общественно-полезной (клубной) деятельности школьников 

(экологической, краеведческой, и др.) на ступени основного образования. 

Профилактика моббинга и буллинга в образовательной организации. 

Проектирования психологического сопровождения программ социокультурной 

адаптации подростков-мигрантов. Психологические программы повышения 

межкультурной компетентности педагогов образовательного учреждения с 

выраженной поликультурной составляющей. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
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         В процессе изучения дисциплины «Проектирование комфортной и 

безопасной образовательной среды» используются такие виды учебной работы, 

как лекции, семинары, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков 

профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 

при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их 

целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность 

задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений 
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и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди 

обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не 

готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к 

семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке эссе 

Требования к оформлению эссе. Эссе – письменная работа, в которой дается 

ответ- размышление по определенной проблеме.  

Эссе (объем 1 страница А4) включает: название проблемы, текст-

аргументация и выводы, соответствующие цели и задачам. Цель эссе состоит в 

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Данная работа позволяет автору научиться четко 

и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои 

выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать четкое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых 

случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой 

проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием 

изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми 

мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и 

т.д. Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на 

размышление. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке сообщения 

Сообщение - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада-сообщения должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны 

соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. 

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента 

над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и 

делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 
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дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения 

проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и его 

обсуждения 

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации 

должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом 

включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы 

в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения 

проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 
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 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, сопровождающееся, 

обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 

отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 

 

 Методические указания для обучающихся по подготовке к выполнению 

реферата 

Требования к оформлению реферата.  

Реферат – письменная работа, отражающая результаты исследования по 

проблеме. Реферат (объем - 12-15 страниц А4) имеет: титульный лист, План, 

Введение (актуальность темы, степень разработанности, цель, задачи), Основное 

содержание (текст, структурированный по параграфам, соответствующим задачам 

реферата), Заключение, включающее выводы-ответы на поставленные задачи, 

Список использованной литературы (последние пять лет), оформление 

источников должно соответствовать требованиям оформления 
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библиографических источников.  

Требования к структуре реферата:  

1. Объем 12-15 страниц ( А4, шрифт 14 кегль, все поля – 2 см).  

2. Титульный лист ( стр.1)  

3. План реферата ( стр. 1)  

4. Введение (2 стр.) включает: актуальность темы, степень разработанности в 

науке (ФИО ученых, изучающие данную проблему, их книги, статьи), цель, 

задачи.  

5. Основная часть включает параграфы, соответствующие поставленным 

задача, ссылки на источники в квадратных скобках обязательны.  

6. Заключение включает выводы в соответствии с целью и задачами.  

7. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями 

оформления библиографических источников  
 

Методические указания для обучающихся по выполнению тестового 

домашнего задания 

Тестовые задания используются для контроля факта приобретения 

обучающимися знаний по соответствующей теме изучаемой дисциплины.  

Выполнение тестового задания осуществляется обучающимися в режиме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Задание включает в себя 10 вопросов, для ответа на которые необходимо 

обвести кружком букву ответа, правильного, по мнению обучающегося.  Пример 

тестового задания по одной из тем курса имеется в разделе Х настоящей 

Программы.  

Выполненные тестовые задания по всем темам курса сдаются обучающимися 

на проверку преподавателю на предпоследнем практическом занятии. На 

последнем занятии, при подведении итогов ТКУ, преподаватель возвращает 

обучающимся проверенные задания с проставленными на них баллами.    

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом. При 

самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными 

материалами при минимальном участии преподавателя.  

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа 

с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио- и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  
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Работа с литературой (конспектирование) 

 Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. Особое внимание обучающийся должен обратить на 

определение основных понятий курса.  Надо подробно разбирать примеры, 

которые поясняют определения.  Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше 

запоминались.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

  

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках изучения 

дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

      контроля 

Тема 1.  

Принципы, 

направления и 

содержание 

проектирования 

программ 

психологического 

сопровождения 

 

Организация и методы 

проектирования систем 

психологического сопровождения. 

Выбор и обоснование направлений 

и содержания проектов 

психологического сопровождения 

для индивидуальной разработки. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Конспектирование 

Подготовка реферата 

Подготовка 

сообщения 

Написание эссе 

Конспект 

Реферат 

Сообщение 

Эссе 

 

Тема 2.  

Психологическое 

сопровождение 

подростков в ходе 

реализации 

программы учебной 

деятельности 

 

Проектирование программ 

повышения психолого-

педагогической компетентности 

родителей подростков и 

старшеклассников. 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Конспектирование 

Подготовка 

сообщения 

Подготовка доклада 

Конспект 

Сообщение 

Доклад 

Тема 3.  

Психологическое 

Психологические программы 

повышения межкультурной 

Работа с 

литературой, 

Конспект  

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

      контроля 

сопровождение 

подростков в ходе 

реализации 

программы 

воспитания и 

социализации 

 

компетентности педагогов 

образовательного учреждения с 

выраженной поликультурной 

составляющей. 

 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Конспектирование 

Написание эссе 

Подготовка 

сообщения 

Выполнение 

тестового домашнего 

задания, подготовка 

отчета 

Сообщение 

Отчет о 

выполнении 

тестового 

домашнего 

задания 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература:  

1. Бабина, Н.Ф. Выполнение проектов : учебно-методическое пособие / 

Н.Ф. Бабина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 77 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-3929-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276774 

2. Организация инновационной и проектной деятельности педагога : 

учебное пособие : в 2 частях : [16+] / сост. М. И. Губанова, Н. А. Шмырева ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2019. – Часть 1. Инновационные процессы в 

образовании. – 95 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600156  
 

Дополнительная литература:  

1. Мандель, Б. Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для 

обучающихся в системе СПО : [12+] / Б. Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 293 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616196 

2. Коноплева, Н. А.  Организация социокультурных проектов для детей и 

молодежи : учебное пособие для вузов / Н. А. Коноплева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07050-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474412 

3. Кисляков, П. А.  Безопасность образовательной среды. Социальная 

безопасность : учебное пособие для вузов / П. А. Кисляков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 156 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11818-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476057 

Петров, С. В.  Обеспечение безопасности образовательного учреждения : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / С. В. Петров, 

П. А. Кисляков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276774
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600156
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616196
https://urait.ru/bcode/474412
https://urait.ru/bcode/476057
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2021. — 189 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09774-0. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/471826  
 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Электронная библиотека https://biblioclub.ru 

2.  Сайт Министерства образования РФ www.edu.ru 

3.  Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 

4.  Сайт Министерства здравоохранения РФ https://minzdrav.gov.ru/ 

5.  
Научная электронная библиотека elibrary.ru 

библиотека 

https://elibrary.ru/defaultx.asp  

6.  
Федеральная электронная медицинская 

библиотека Минздрава России 

http://www.femb.ru/feml/ 

http://feml.scsml.rssi.ru 

7.  

Medline (PubMed, USA), англоязычная 

текстовая база данных медицинских и 

биологических публикаций 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

8.  
Электронная база «Российские научные 

медицинские журналы» 

https://rnmj.ru/ 

9.  Med-Edu.ru медицинский видеопортал http://www.med-edu.ru/ 

10.  
DoctorSPB.ru информационно-справочный 

портал о медицине 

http://doctorspb.ru/ 

11.  
Univadis.ru международный медицинский 

портал  

http://www.univadis.ru/ 

12.  Электронная версия журнала "Безопасность" https://securportal.ru/journal/ 

 

6.3. Описание материально-технической базы 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; учебно-наглядные пособия (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

https://urait.ru/bcode/471826
https://biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.femb.ru/feml/
http://feml.scsml.rssi.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.med-edu.ru/
http://doctorspb.ru/
http://www.univadis.ru/
http://www.univadis.ru/
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Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, по 

которому проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Конспект  10 – работа сдана в указанные сроки, обозначена 

тема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, сформулированы 

выводы, раскрыта тема лекции, выдержан объем, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

9-5 – основные требования к конспекту выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в 

изложении; не выдержан объём лекции; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы по теме лекции даны неполные ответы; 

 4-2 – основные требования к лекции выполнены, 

но при этом допущены недочеты, например, 

имеются неточности в изложении материала, 

отсутствует логическая последовательность в 

суждениях, объем лекции выдержан менее чем на 

50%, имеются упущения в оформлении. 

1 - тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание темы, допущены грубейшие ошибки в 

оформлении работы. 

2. Реферат 10-9 – грамотное использование терминологии, 

свободное изложение рассматриваемой проблемы, 

логичность и обоснованность выводов; 

8-7 – грамотное использование терминологии, 

частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

6-5 – грамотное использование терминологии, 

способность видения существующей проблемы, 

необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения. 

4-1 – неграмотное использование терминологии, 

отсутствие выводов и аргументации,  

3. Эссе 10-9 – грамотное использование терминологии, 

свободное изложение рассматриваемой проблемы, 

логичность и обоснованность выводов; 

8-7 – грамотное использование терминологии, 

частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

6-5 – грамотное использование терминологии, 

способность видения существующей проблемы, 

необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения. 

4-0 – работа выполнена с ошибками, отсутствует 



18 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, по 

которому проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

использование терминологии, отсутствуют выводы 

и аргументация 

4. Доклад 10 - раскрыта тема; приведены ссылки на 

источники; логичность; аргументированность; 

культура речи 

4-3-тема раскрыта, аргументирована, есть 

неточности в источниках литературы 

2- тема раскрыта частично, нет логичности 

1 - тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание темы, допущены грубейшие ошибки в 

оформлении работы. 

5. Сообщение 5 - раскрыта тема; даны ссылки на источники; 

логичность; аргументированность; культура речи 

4-3-тема раскрыта, аргументирована, есть 

неточности в источниках литературы 

2- тема раскрыта частично, нет логичности 

1 - тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание темы, допущены грубейшие ошибки в 

оформлении работы. 

6. Домашнее тестовое задание 15-14 – верные ответы составляют более 90% от 

общего количества; 

13-6 –     верные ответы составляют 80-50% от 

общего количества; 

5-0 –     менее 50% правильных ответов 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего 

контроля успеваемости 

 

Теоретические вопросы и темы рефератов  
 

1. Психологическое сопровождение учащихся классов инклюзивного 

образования 

2. Профилактика и противодействие наркомании и токсикомании в 

образовательном учреждении. 

3. Анализ опыта работы общественных и государственных организаций по 

предупреждению девиаций в поведении учащихся общеобразовательных 

школ. 

4. Опасности, связанные с непедагогическим отношением родителей к 

детям. 

5. Условия, методы создания благоприятного психологического климата в 

семье и организации оптимального общения. 

6. Информационная безопасность образовательного учреждения и ее 

обеспечение. 

7. Анализ системы организации безопасности любого образовательного 

учреждения  
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Примерные темы: сообщений, докладов 

1. Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учреждении 

2. Психологическая безопасность личности в образовательном 

пространстве. 

3. Психологическая коррекция и ее направления. 

4. Нарушение эмоционального комфорта обучающихся. 

5. Депривация и последствия эмоционального комфорта обучающихся. 

6. Влияние депривации познавательной сферы на психологический комфорт 

обучающихся в образовательной среде. 

7. Технология социально–психологического обучения общению, 

свободному от проявления психологического насилия. 

 

Примерные темы: эссе 

1. Основные методически–организационные условия осуществления 

психотехнологий сопровождения участников образовательного процесса. 

2. Техники и механизмы психологической защиты и совладание (копинг). 

3. Формирование адаптивных копинг-стратегий совладания со стрессом. 

4. Основные методические и организационные условия осуществления 

программы сопровождения по созданию безопасной образовательной 

среды. 

5. Модели проектирования комфортной образовательной среды в практике 

современного образования. 

6. Психологические барьеры общения, распознавание барьеров. Анализ 

собственных стереотипов и трудностей в общении. 
 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

Методологические проблемы оценивания факторов риска содержат 

А) Проблемы системного отношения факторов риска и факторов личностных 

установок и готовности к новациям. 

Б) проблемы динамики критериев риска, опасности и агрессии. Изменчивость 

отношения к риску. 

В) все ответы верны (исключая г) 

Г) все ответы неверны 

Сложный характер образовательных систем как фактор риска или фактор 

отражает 

А) Отношение образовательной системы к внешним факторам. 

Б) к социальным механизмам 

В) все ответы верны (исключая г) 

Г) все ответы неверны 

Факторы опасности в образовании 

А) Опасности образовательной среде 

Б) опасности вузу, школе, классу, учащемуся, педагогу. 

В) все ответы верны (исключая г) 

Г) все ответы неверны 

Опасности в педагогической среде отражают 

А) Опасности нарушения в развитии 
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Б) Опасности адаптации 

В) все ответы верны (исключая г) 

Г) все ответы неверны 

5. Факторы риска в образовании 

А) Инновационный проект 

Б) реализация проекта с ошибками и без исследования 

Своеобразия формирования группы 

В) все ответы верны (исключая г) 

Г) все ответы неверны 

Факторы опасности 

А) Нарушения развития учащегося 

Б) нарушения отношений с педагогом 

В) все ответы верны (исключая г) 

Г) все ответы неверны 

7. Опасность в образовании 

А) инновационному проекту, 

Б) лицам, оценивающим проект, системе, вузу, школе, эксперту, учащемуся, 

классу. 

В) все ответы верны (исключая г) 

Г) все ответы неверны 

8. Опасности педагогического приема 

А) технологических средств обучения 

Б) аппаратуры, систем реализации проектов.  

В) все ответы верны (исключая г) 

Г) все ответы неверны 

9. Анализ опасности 

А) Опросники отношений учащихся и педагогов к инновационному проекту, 

б) анализ процесса обучения, класса 

В) все ответы верны (исключая г) 

Г) все ответы неверны 

10. Моделирование поступательной динамики образовательной среды 

А) Сравнение с показателями инновационного проекта. 

Б) Срезы показателей обучения, отношения к проекту, к классу, учащемуся, 

педагогу, эксперту. 

В) все ответы верны (исключая г) 

Г) все ответы неверны 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование комфортной и 

безопасной образовательной среды» проводится в форме зачета. 
 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 
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 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70-89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий 

правильный, ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50-69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Образовательная среда. Компоненты образовательной среды. 

2. Диагностика психологических условий школьной образовательной среды. 

3. Комфортная и безопасная образовательная среда. 

4. Психологические факторы образовательной среды: интенсивность, 

эмоционально психологический климат, удовлетворенность, демократичность, 

содействие формированию познавательной мотивации. 

5. Характеристика биологической адаптации. 

6. Характеристика физиологической адаптации. 

7. Характеристика социально-психологической адаптации. 

8. Уровни, критерии и показатели социально-психологической адаптации 

учащихся. 

9. Дезадаптация. Формы дезадаптации. 

10.Проявление школьной дезадаптации, ее причины. 

11.Коррекционные мероприятия, проводимые с субъектами воспитательно-

образовательного процесса по проблемам адаптации учащихся. 

12.Тревожность, тревога, страх – различение понятий. 

13.«Факторы риска» формирования школьной тревожности и 

14.Определение тревожности. Факторы формирования школьной тревожности 

их описание. 

15.Проблема учебных перегрузок. 

16.Неспособность учащегося справиться со школьной программой. 
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17.Связь школьной тревожности с успеваемостью учащихся. 

18.Неблагоприятные отношения с педагогами как фактор формирования 

школьной тревожности. 

19.Оценочно-зачетационные ситуации. 

20.Проблемы социально-психологической адаптации в младшем школьном 

возрасте. 

21.Проблемы социально-психологической адаптации в младшем 

подростковом возрасте. 

22.Проблемы социально-психологической адаптации в старшем подростковом 

возрасте. 

23.Психические состояния, их классификация. Диагностика 

24.Эмоционально-личностная дезадаптация. Неврозы, психические 

нарушения. Диагностика. 

25. Проблема безопасности организации и личной безопасности 

 

Задания 2 типа 

1. Составить библиографический список по темам занятий. 

2. Подготовка докладов к практическим занятиям. 

3. Подготовить краткий конспект двух – трех книг из списка литературы. 

4. Написание рефератов; оставление проектов исследования. 

5. Творческие отчеты, статьи, презентации. 

6. Самостоятельная работа. Взаимосвязь различных концепций в педагогике и 

психологии. 

7. Раскрыть сущность понятия «среда» в междисциплинарном научном 

знании. 

8. Раскрыть сущность понятия вида безопасности в сфере образования. 

9. Составить отчет исследования образовательной среды. 

10. Роль и место системы образования в безопасности человека и общества. 

11. Составить сравнительный анализ структуры проявления каждого 

компонента образовательной среды. 

12. Подобрать методики исследования факторов социально-психологической 

безопасности обучающихся в условиях образовательной среды. 

13. Написать эссе на тему: «Образование в условиях кризиса: проблемы, пути 

решения, перспективы развития». 

14. Написать эссе на тему: «Образование в условиях нового ФГОС проблемы, 

пути решения, перспективы развития». 

15. Раскрыть проблему «Образовательные риски». 

16. Анализ структуры образовательной среды и подходы к ее 

проектированию. 

17. Анализ самостоятельного исследования. Риски в среде детей и подростков. 

18. Раскрыть факторы, нарушающие психологический комфорт и 

безопасность образовательной среды. 

19. Психология и научно-технический прогресс. 

20. Связь современной педагогической практики с проблемами и вопросами, 

разрабатываемыми в различных отраслях психологии. 



23 

21. Профессиональное «выгорание» педагога: проблемы, способы решения, 

профилактика. 

22. Способы эмоциональной саморегуляции участников образовательного 

процесса. 

23. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в условиях 

значимых изменений ребенка и ситуации его развития. 

24. Анализ опыта организации инклюзивного образования во Владимирской 

области. 

25. Инклюзивная практика в дошкольном и школьном образовании. 

 

Задания 3 типа 

1. Сформулируйте понятие «образовательная среда». 

2. Проведите сравнительный анализ основных моделей образовательной 

среды. 

3. В чем заключается суть проектирования деятельности педагога? 

4. Попытайтесь сформулировать понятие «психологическая компетентность 

педагога». 

5. Почему истинное педагогическое воздействие невозможно без 

психологического контакта с ребенком?  

6. Опишите возможные действия педагога по установлению эмоционального и 

личностного контакта с ребенком 

7. Что из технологии развивающего обучения вы могли бы использовать для 

развития у себя качеств, которые вы считаете важными? Как?  

8. Каковы компоненты педагогической культуры преподавателя?  

9. Дайте их краткую характеристику.  

10. Если вам по окончании вуза или через некоторое время сделают 

предложение пойти работать преподавателем или учителем, то какие 

компоненты и их слагаемые вы считаете важным развить у себя?  

11. На что надо будет обратить внимание, чтобы успешно войти в 

педагогический коллектив?  

12. Что имеют в виду, когда говорят: «Студент (ученик) — субъект 

образовательного процесса»?  

13. В чем, на ваш взгляд, проявляется личностно-ориентированный подход в 

образовании?  

14. Почему диалог является столь важным для гуманизации педагогического 

процесса? 

15. Проанализируйте предложенные ниже ситуации с точки зрения 

психологической безопасности образовательного процесса в школе  

Задача 1 Работая с первым классом, учительница заметила, что у ребят 

пропадает то одна, то другая вещь. Это вызвало тревогу в классе, зазвучали 

жалобы, стала развиваться атмосфера подозрительности и недоверия. 

Учительнице необходимо было пресечь пропажи и найти того, кто присваивает 

чужое. На уроке учительница раздала ученикам по спичке и попросила, чтобы 

они положили ее на одну ладонь и прикрыли другой ладонью. После этого 

уверенно и громко сказала, что очень скоро спичка вырастет у того, кто взял 

чужую ручку. Для проверки она принялась подходить к каждому и просила 
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показать его спичку. Подойдя к Коле, обнаружила, что его спичка сломана. — 

Почему у тебя спичка сломана? — спросила учительница. — Я ее поломал, 

чтобы она не росла, — ответил мальчик. Так был выявлен тот, кто брал чужие 

вещи. 

16. Вопросы и задания 1. Что дальше должна сделать учительница?  

17. Вопросы и задания 2. Почему такое решение задачи оказалось 

возможным?  
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Проектирование образовательных 

результатов и построение учебных планов» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Проектирование образовательных результатов и построение 

учебных планов».  

Изучение строится на применении различных образовательных технологий, в 

том числе на использовании ролевых и ситуационных игр, обсуждении 

конкретных педагогических ситуаций, кейс-технологии, «мозгового штурма», 

работы в малых группах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в  учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и 

входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

Цель изучения учебной программы:  

Способствовать формированию у студентов системы представлений и 

навыков проектирования образовательных программ, а также в соответствии с 

ними технологи, позволяющие эффективно реализовывать программы 

Задачи изучения учебной программы: 

1) Формирование у студентов общих представлений о проектировании 

образовательных программ  

2) Формирование умений и навыков осуществления педагогической 

деятельности  

3) Формирование представления о сущности процесса педагогической 

деятельности  

4) Развитие творческого отношения к процессу педагогической деятельности 

 

 

 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе

тенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Формы 

образов

ательно

й 

деятель

ности 

Выпускник 

должен 

знать 

Выпускник 

должен 

уметь 

Выпускник 

должен иметь 

практически

й опыт 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

 

 

 

 

 

 

УК-3 УК-3.2 

Различает 

особенности 

поведения 

разных групп 

людей, с 

которыми 

работает или 

взаимодействует

, учитывает их в 

своей 

деятельности, 

устанавливая 

разные виды 

коммуникации 

(учебную, 

деловую, 

неформальную и 

др.) 

 

особенности 

осуществлен

ия 

социального 

взаимодейст

вия и 

реализации 

своей роли в 

команде в 

рамках 

проектирова

ния 

образователь

ных 

результатов 

и построения 

учебных 

планов 

применять 

особенности 

осуществлен

ия 

социального 

взаимодейст

вия и 

реализации 

своей роли в 

команде в 

рамках 

проектирова

ния 

образователь

ных 

результатов 

и построения 

учебных 

планов 

эффективно 

применять 

особенности 

осуществлени

я социального 

взаимодействи

я и реализации 

своей роли в 

команде в 

рамках 

проектировани

я 

образовательн

ых 

результатов и 

построения 

учебных 

планов 

Контакт

ная 

работа: 

лекции, 

практич

еские 

занятия 

Самосто

ят. 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

6 семестр 

1. Теоретические 

основы проектной 

деятельности в 

образовании 

2 2        20 Реферат /10 

Сообщение/5 

 

2.Образовательная 

программа как 

основа 

образовательного 

процесса.  

2        30 Конспект /10 

Эссе/10 

 

3.Технология 

организации 

проектной 

деятельности в 

образовании   

2 2        20 Сообщение/5 

Доклад /10 

4.Основы 

проектирования 

образовательных 

программ. 

2        12 Эссе/10 

 

 

5.Анализ 

результатов 

проектной 

деятельности 

       10 Сообщение/5 

Отчет о 

выполнении 

тестового 

домашнего 

задания/15 

Всего:  4 8        92 100 (80+20) 

 

 

Контроль, час 4 Зачет /20 

Объем дисциплины 

(в ак. часах) 
108 

Объем дисциплины  

(в зач. единицах) 
3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы проектной деятельности в образовании 

Понятия проект, педагогический проект, учебный проект, соотношение 

понятий проектный, проектировочный. Сущность, принципы проектирования и 

тенденции развития современных образовательных технологий. Проектная 

деятельность, принципы, функции, виды и уровни проектной деятельности. 

Слагаемые проектной культуры. Основные процессы проекта - инициация, 

планирование, исполнение, контроль и завершение.  Педагогическое 

проектирование образовательной среды и образовательной программы. 

 

Тема 2. Образовательная программа как основа образовательного 

процесса.  

Основные требования ФГОС к структуре и содержанию примерной основной 

образовательной программы. Целевой, содержательный и организационный 

разделы программы. Содержательный раздел: его структура, основные 

положения. Специфика основной образовательной программы 

общеобразовательного учреждения. Классификация общеобразовательных 

программ. Основные этапы и технологии конструирования общеобразовательных 

программ. Комплекс показателей, на основе которых разрабатываются 

образовательные программы. Рабочие программы как основной компонент 

образовательной программы образовательного учреждения. Реализация 

общеобразовательных программ. Оценка эффективности реализации программы. 

 

Тема 3.  

Технология организации проектной деятельности в образовании   

Дополнительные общеразвивающие программы. Дополнительные 

предпрофессиональные программы. Конструирование и реализация вариативных 

общеобразовательных программ. Рабочие программы инвариантной и 

вариативной (элективные курсы, факультативы, предметные кружки) частей 

учебного плана образовательного учреждения). Конструирование и реализация 

модульных образовательных программ. Конструирование авторских программ в 

сфере обучения. Критерии анализа и оценки авторских общеобразовательных 

программ.  

 

Тема 4.  

Основы проектирования образовательных программ. 

Наполнение структурных компонентов образовательной программы. 

Проектирование и моделирование программ основного и дополнительного 

образования. Разработка фрагмента образовательных программ основного и 

дополнительного образования. Оценка эффективности образовательной 

программы. 

Конструирование вариативных общеобразовательных программ и их 

апробирование. Презентация результатов анализа работы ООП и ДОП сетевой 

образовательной организации, процесс их реализации, на практических занятиях 
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Тема 5. Анализ результатов проектной деятельности 

Проектное обучение как одна из форм обучения. Объекты педагогического 

проектирования. Развитие общеучебных умений и навыков в процессе 

проектирования: рефлексивные, поисковые, организационные, коммуникативные, 

конструктивные, презентационные, дидактические, креативные, навыки работы в 

сотрудничестве.  Классификация проектов. Виды проектов в образовании. 

Методика оценивания проектной деятельности. Критерии оценки проектной 

работы. Система оценки проектной деятельности. 

 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

         В процессе изучения дисциплины «Проектирование образовательных 

результатов и построение учебных планов» используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков 

профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 

при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их 

целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность 

задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
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следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений 

и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди 

обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не 

готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к 

семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к выполнению 

эссе 

Требования к оформлению эссе. Эссе – письменная работа, в которой дается 

ответ- размышление по определенной проблеме.  

Эссе (объем 1 страница А4) включает: название проблемы, текст-

аргументация и выводы, соответствующие цели и задачам. Цель эссе состоит в 

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Данная работа позволяет автору научиться четко 

и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои 

выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать четкое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых 

случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой 

проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием 

изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми 

мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и 

т.д. Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на 

размышление. 
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Методические указания для обучающихся по подготовке сообщения 

Сообщение - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада-сообщения должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны 

соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. 

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента 

над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и 

делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения 

проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и его 

обсуждения 

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 
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соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации 

должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом 

включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы 

в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения 

проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, сопровождающееся, 

обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 

отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 
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6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 

 

 Методические указания для обучающихся по подготовке к выполнению 

реферата 

Требования к оформлению реферата.  

Реферат – письменная работа, отражающая результаты исследования по 

проблеме. Реферат (объем - 12-15 страниц А4) имеет: титульный лист, План, 

Введение (актуальность темы, степень разработанности, цель, задачи), Основное 

содержание (текст, структурированный по параграфам, соответствующим задачам 

реферата), Заключение, включающее выводы-ответы на поставленные задачи, 

Список использованной литературы (последние пять лет), оформление 

источников должно соответствовать требованиям оформления 

библиографических источников.  

Требования к структуре реферата:  

1. Объем 12-15 страниц ( А4, шрифт 14 кегль, все поля – 2 см).  

2. Титульный лист ( стр.1)  

3. План реферата ( стр. 1)  

4. Введение (2 стр.) включает: актуальность темы, степень разработанности в 

науке (ФИО ученых, изучающие данную проблему, их книги, статьи), цель, 

задачи.  

5. Основная часть включает параграфы, соответствующие поставленным 

задача, ссылки на источники в квадратных скобках обязательны.  

6. Заключение включает выводы в соответствии с целью и задачами.  

7. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями 

оформления библиографических источников  
 

Методические указания для обучающихся по выполнению тестового 

домашнего задания 

Тестовые задания используются для контроля факта приобретения 

обучающимися знаний по соответствующей теме изучаемой дисциплины.  

Выполнение тестового задания осуществляется обучающимися в режиме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Задание включает в себя 10 вопросов, для ответа на которые необходимо 

обвести кружком букву ответа, правильного, по мнению обучающегося.  Пример 

тестового задания по одной из тем курса имеется в разделе Х настоящей 

Программы.  

Выполненные тестовые задания по всем темам курса сдаются обучающимися 

на проверку преподавателю на предпоследнем практическом занятии. На 

последнем занятии, при подведении итогов ТКУ, преподаватель возвращает 

обучающимся проверенные задания с проставленными на них баллами.    

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом. При 

самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными 

материалами при минимальном участии преподавателя.  

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа 

с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио- и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение  тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  выполнение 

домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной 

техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных 

работ, проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

 Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. Особое внимание обучающийся должен обратить на 

определение основных понятий курса.  Надо подробно разбирать примеры, 

которые поясняют определения.  Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше 

запоминались.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

  

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках изучения 

дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

      контроля 

Тема 1. 

Теоретические 

основы проектной 

деятельности в 

образовании 

 

Слагаемые проектной культуры. 

Основные процессы проекта - 

инициация, планирование, 

исполнение, контроль и 

завершение.  Педагогическое 

проектирование образовательной 

среды и образовательной 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка реферата 

Подготовка 

Реферат  

Сообщение 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

      контроля 

программы. сообщения 

Тема 2.  

Образовательная 

программа как 

основа 

образовательного 

процесса.  

Рабочие программы как основной 

компонент образовательной 

программы образовательного 

учреждения. Реализация 

общеобразовательных программ. 

Оценка эффективности реализации 

программы. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Конспектирование 

Написание эссе 

Конспект  

Эссе 

 

Тема 3.  

Технология 

организации 

проектной 

деятельности в 

образовании   

Конструирование и реализация 

модульных образовательных 

программ. Конструирование 

авторских программ в сфере 

обучения. Критерии анализа и 

оценки авторских 

общеобразовательных программ. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка доклада 

Подготовка 

сообщения 

Сообщение 

Доклад  

Тема 4.  

Основы 

проектирования 

образовательных 

программ. 

 

Презентация результатов анализа 

работы ООП и ДОП сетевой 

образовательной организации, 

процесс их реализации, на 

практических занятиях 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Написание эссе 

Эссе 

Тема 5. Анализ 

результатов 

проектной 

деятельности 

 

Классификация проектов. Виды 

проектов в образовании. 

Методика оценивания проектной 

деятельности. Критерии оценки 

проектной работы. Система оценки 

проектной деятельности. 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка 

сообщения 

Выполнение 

тестового домашнего 

задания, подготовка 

отчета 

Сообщение 

Отчет о 

выполнении 

тестового 

домашнего 

задания 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература:  

1. Организация инновационной и проектной деятельности педагога : 

учебное пособие : в 2 частях : [16+] / сост. М. И. Губанова, Н. А. Шмырева ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2019. – Часть 1. Инновационные процессы в 

образовании. – 95 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600156  

2. Дополнительное образование детей: история и современность : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / ответственный 

редактор А. В. Золотарева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 277 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600156
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14037-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471121 

 

Дополнительная литература:  

1. Мандель, Б. Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для 

обучающихся в системе СПО : [12+] / Б. Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 293 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616196 

2. Коноплева, Н. А.  Организация социокультурных проектов для детей и 

молодежи : учебное пособие для вузов / Н. А. Коноплева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07050-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474412 

3. Дополнительное образование детей: история и современность : учебное 

пособие для вузов / ответственный редактор А. В. Золотарева. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 277 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13273-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470891 

4. Коноплева, Н. А.  Организация социокультурных проектов для детей и 

молодежи : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. А. Коноплева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10890-3. 

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

https://urait.ru/bcode/495618  

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Электронная библиотека https://biblioclub.ru 

2.  Сайт Министерства образования РФ www.edu.ru 

3.  Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 

4.  Сайт Министерства здравоохранения РФ https://minzdrav.gov.ru/ 

5.  
Научная электронная библиотека elibrary.ru 

библиотека 

https://elibrary.ru/defaultx.asp  

6.  
Федеральная электронная медицинская 

библиотека Минздрава России 

http://www.femb.ru/feml/ 

http://feml.scsml.rssi.ru 

7.  

Medline (PubMed, USA), англоязычная 

текстовая база данных медицинских и 

биологических публикаций 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

8.  
Электронная база «Российские научные 

медицинские журналы» 

https://rnmj.ru/ 

9.  Med-Edu.ru медицинский видеопортал http://www.med-edu.ru/ 

10.  
DoctorSPB.ru информационно-справочный 

портал о медицине 

http://doctorspb.ru/ 

11.  
Univadis.ru международный  медицинский 

портал  

http://www.univadis.ru/ 

https://urait.ru/bcode/471121
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616196
https://urait.ru/bcode/474412
https://urait.ru/bcode/470891
https://urait.ru/bcode/495618
https://biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.femb.ru/feml/
http://feml.scsml.rssi.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.med-edu.ru/
http://doctorspb.ru/
http://www.univadis.ru/
http://www.univadis.ru/
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№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

12.  Издательский центр «Академия» https://www.academia-moscow.ru 

 

6.3. Описание материально-технической базы 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; учебно-наглядные пособия (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, по 

которому проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Конспект  10 – работа сдана в указанные сроки, обозначена 

тема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему, сформулированы выводы, раскрыта тема 

лекции, выдержан объем, соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

9-5 – основные требования к конспекту выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в 

изложении; не выдержан объём лекции; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы по теме лекции даны неполные ответы; 

 4-2 – основные требования к лекции выполнены, но 

при этом допущены недочеты, например, имеются 

неточности в изложении материала, отсутствует 

логическая последовательность в суждениях, объем 

лекции выдержан менее чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении. 

1 - тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание темы, допущены грубейшие ошибки в 

оформлении работы. 

https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного занятия, по 

которому проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

2. Реферат 10-9 – грамотное использование терминологии, 

свободное изложение рассматриваемой проблемы, 

логичность и обоснованность выводов; 

8-7 – грамотное использование терминологии, 

частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

6-5 – грамотное использование терминологии, 

способность видения существующей проблемы, 

необоснованность выводов, неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

4-1 неграмотное использование терминологии, 

отсутствие выводов, аргументации 

3. Эссе 10-9 – грамотное использование терминологии, 

свободное изложение рассматриваемой проблемы, 

логичность и обоснованность выводов; 

8-7 – грамотное использование терминологии, 

частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

6-5 – грамотное использование терминологии, 

способность видения существующей проблемы, 

необоснованность выводов, неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

4-1 – отсутствие собственной точки зрения, 

неграмотное использование терминологии 

4. Доклад 10 - раскрыта тема; ссылки на источники; 

логичность; аргументированность; культура речи 

4-3-тема раскрыта, аргументирована, есть 

неточности в источниках литературы 

2- тема раскрыта частично, нет логичности 

1 - тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание темы, допущены грубейшие ошибки в 

оформлении работы. 

5. Сообщение 5 -  раскрыта тема; ссылки на источники; логичность; 

аргументированность; культура речи 

4-3-тема раскрыта, аргументирована, есть 

неточности в источниках литературы 

2- тема раскрыта частично, нет логичности 

1 - тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание темы, допущены грубейшие ошибки в 

оформлении работы. 

6 Тестовое домашнее 

задание 

15-14 – верные ответы составляют более 90% от 

общего количества; 

13-7 –     верные ответы составляют 80-50% от 

общего количества; 

6-0 –     менее 50% правильных ответов 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего 

контроля успеваемости 

 

Примерные темы рефератов  
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1. Проблема проектирования в педагогической теории и практике. 

2. Историко-культурные источники педагогического проектирования 

3. Особенности проектного мышления. 

4. Взаимодействие субъектов проектной деятельности. 

5. Организация проектной деятельности студентов в системе 

профессиональной подготовки. 

 

Примерные темы сообщений, докладов 

1. Истоки проектной деятельности в России. 

2. Этапы развития проектной деятельности в России. Общая характеристика. 

3. Методологические подходы в проектировании: общая характеристика. 

4. Логика формирования проекта и технология разработки его проблемно-

целевого и содержательного блоков. 

5. Особенности социального проектирования. Методы социального 

проектирования. 

6. Проектирование как творческая деятельность. 

7. Проектирование как инновационная деятельность. 

 

Примерные темы эссе 

1. Слагаемые проектной культуры.  

2. Практическая, теоретическая и познавательная значимость результатов 

проектной деятельности. 

3. Сравнительный анализ проектной и исследовательской деятельности. 

4. Эксперимент в проектной деятельности. 

5. Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом 

проектировании. 

Список источников для конспектирования и реферирования 

1. Алексеева Л.Н. Проектная деятельность в рамках образовательного 

процесса высшей школы. Методическое пособие. Н.: ГАУ НСО «Центр», 2013. 28 

с.  

2. Аникина Е. Н. Web-квесты как метод и средство развития ме-

диаобразования и информационной культуры студентов // Новые информа-

ционные технологии в образовании: материалы междунар. науч. - практ. конф., 

Екатеринбург, 1 – 4 марта 2011 г.: в 2 ч. Екатеринбург, 2011. Ч. 1. С. 18 – 20. 

3. Бабенко Е. И., Загороднова Е. П. Проектная деятельность универси-

тета на основе стратегического анализа // Ars administrandi (Искусство управ-

ления). 2011. № 4. С. 29 – 35. 

4. Баландина Г. А. Основы социально-культурного проектирования : 

учеб. пособие. Пермь: Перм. гос. ин-т искусства и культуры, 2012. 138 с.  

5. Баталова Т. Н., Кодейх Н. В. Теоретико-методологические подходы к 

моделированию оценки успеха проектов // Вестник Пермского университета. 

Серия: Экономика. 2013. № 2 (17). С. 24 – 29. 
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6. Беляков Е. М., Воскресенская Н. М., Иоффе А. Н. Проектная дея-

тельность в образовании // Проблемы современного образования. 2011. № 3. С. 62 

– 67. 

7. Васильев В., Каненкова О., Осипова М., Фракин О. Что такое проект // 

Режим доступа: http://www.unitcon.ru/articles/view_int_article.php?id=292. 

8. Винницкая М. А., Карлинская М. А., Искакова А. М. Управление 

проектами в образовательной деятельности вуза // КазНУ (Алматы). 2013 // Режим 

доступа: http://articlekz.com/article/8707. 

9. Заграничная Н. А., Добротина И. Г. Проектная деятельность в школе: 

учимся работать индивидуально и в команде. М.: Интеллект-Центр, 2014. 196 с. 

10. Игнатьева С. В. Возможности применения современных инстру-

ментов управления проектами в образовательной деятельности: дисс. акад. сте-

пень маг., спец. 6М051800 – Управление проектами, КазН-ТУ. Алматы, 2012. 78 с. 

11. Коваленко Ю. А., Жуковская Т. В. Проектно-исследовательская 

деятельность студентов вуза в условиях информатизации учебного процесса // 

Образовательные технологии и общество. 2012. Т. 15. № 4 // Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/proektno-issledovatelskaya-deyatelnost-studentov-vuza-

v-usloviyah-informatizatsii-uchebnogo-protsessa. 

12. Матяш Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 

обучение. М.: Академия, 2011. 141 с. 

13. Павловская С. В., Сироткина Н. Г. Анализ опыта проектной дея-

тельности при преподавании управленческих дисциплин в вузах // Современные 

проблемы науки и образования. 2014. № 4 // Режим доступа: http://www.science-

education.ru/118-13864. 

14. Пеньковских Е.А. О вопросе применения интеллектуальных карт при 

работе над проектами // Новые информационные технологии в образовании: 

материалы междунар. науч. - практ. конф., Екатеринбург, 1 – 4 марта 2011 г.: в 2 

ч. Екатеринбург, 2011. Ч. 1. С. 182 – 185. 

15. Петров С. Б. Построение и реализация индивидуализированной 

траектории формирования компетенций на основе информационных технологий 

проектного подхода // Новые информационные технологии в образовании: 

материалы междунар. науч. - практ. конф., Екатеринбург, 1 – 4 марта 2011 г.: в 2 

ч. Екатеринбург, 2011. Ч. 1. С. 191 – 192. 

16. Прикот О. Г., Виноградов В. Н. Стратегическое развитие образова-

тельных систем и организаций на основе проектного менеджмента: учебно-

методическое пособие. СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ. Санкт-

Петербург, 2011. 148 с. 

17. Проектная деятельность как способ организации семиотического 

образовательного пространства: Электронный учебник // Режим доступа: http://bg-

prestige.narod.ru/proekt/ 

18. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. М.: 

Аркти, 2012. 80 с. 

19. Троцкий М. П. Управление проектами. М.: Финансы и статистика, 

2011. 302 с. 
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20. Туккель, И. Л. Управление инновационными проектами: учебник / И. 

Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Култин. Спб.: БХВ-Петербург, 2011. 416 с.: 

21. Тулаева Е.А. Организация проектной деятельности учащихся на 

уроках информатики и ИКТ и во внеурочной деятельности по предмету // Новые 

информационные технологии в образовании: материалы междунар. науч. - практ. 

конф., Екатеринбург, 1 – 4 марта 2011 г.: в 2 ч. Екатеринбург, 2011. Ч. 1. С. 291 – 

192. 

22. Управление проектом. Основы проектного управления : учебник / под 

ред. М. Л. Разу, А. М. Ляпина, Т. М. Бронниковой и др. М. : Кнорус, 2011. 768 с. 

23. Фидарова М. Г. Модель организации проектной деятельности 

студентов при компетентностном подходе // Дискуссия. Политематический 

журнал научных публикаций. Педагогические науки. 2014. Выпуск № 6 (47). С. 

104 – 112 // Режим доступа: http://www.journal-

discussion.ru/publication.php?id=1129 

24. Шакуто Е. А. Управление научно-методической деятельностью 

педагогов на основе проектно-целевого подхода // Вестник Челябинского 

государственного педагогического университета. 2014. № 6 // Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-nauchno-metodicheskoy-deyatelnostyu-

pedagogov-na-osnove-proektno-tselevogo-podhoda. 

25. Шевченко А. И. Проектирование в образовании: сущность, подхо-ды, 

особенности // Режим доступа: http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=2232. 

26. Янченко И. В. Педагогическая ценность проектной деятельности в 

формировании карьерной компетентности будущих выпускников вуза // Мо-

лодой ученый. 2013. № 2. С. 422 – 424. 
 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

 

№1. Выбрать три правильных ответа: 

  

Концепция развития дополнительного образования в содержание целей 

включает: 

 l       личностное самоопределение и самореализация 

l       развитие инновационного потенциала общества 

l       удовлетворение разнообразных интересов детей 

l       реализация ФГОС 

  

№2. Выбрать правильный ответ: 

  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, которая: 

l       разделяет российские традиционные духовные ценности 

l       обладает актуальными знаниями и умениями 

 l       способна реализовать свой потенциал в условиях современного общества 

 l       все ответы верны 
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№3. Выбрать правильный ответ 

  

Согласно концепции развития дополнительного образования проектирование 

 и    реализация  общеобразовательных программ должны строиться на 

следующих основаниях: 

   свобода выбора программ и режима их освоения 

   вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ 

   ориентация на метапредметные и личностные результаты образования    

все ответы верны 

  

№4. Выбрать правильный ответ 

  

С      точки зрения теории системного построения воспитательного процесса, 

воспитание – это 

  человековедение 

  создание условий для развития ребенка 

   управление процессом развития личности 

 

 

№5. Выбрать правильный ответ 

  

Обучение, в котором во главу угла ставится личность ребенка, ее 

самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, 

а затем согласовывается с содержанием образования 

l       Личностно-ориентированное обучение 

l       Поликультурное обучение 

l       Парное обучение 

  

№6. Выбрать правильный ответ 

  

Полисубъектность позиции педагога как воспитателя характеризуют 

составляющие: педагог как субъект влияния во взаимодействии с ребёнком; 

педагог как субъект развития педагогического коллектива; педагог как субъект 

взаимодействия с социумом; педагог как субъект 

  

l       саморазвития 

l       самоидентификации 

l       самопрезентации 

l       самоактуализации 

  

№7. Выбрать правильный ответ 

  

Введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности педагога и обучающегося 

применительно к педагогическому процессу – это 

  



22 

l       инновация 

l       оптимизация 

l       модернизация 

l       традиция 

  

№8. Дописать недостающее 

  

Перечисленные ценности (правовое государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству) 

обеспечиваются в ходе реализации такого направления воспитания и 

социализации, как воспитание социальной ответственности... и 

компетентности. 

  

№9. Выбрать три правильных ответа 

  

К    технологиям диалогового взаимодействия относятся:  

  дебаты 

  дискуссии 

  диспуты 

  портфолио 

  видеокейсы 

 

 

№10. Выбрать правильный ответ 

  

Воспитание индивидуальности ребёнка включает в себя развитие 

l       творческой активности 

l       эгоизма 

l       эгоцентризма 

l       гедонизма 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование 

образовательных результатов и построение учебных планов» проводится в форме 

зачета. 
 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-5 баллов 

Задание 2: 0-5 баллов 

Задание 3: 0-10 баллов  

 
Суммарно ТКУ и ПА 

 

«Зачтено» 

-90 и более – ответ правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. Ход решения 

задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует полученный результат.  
-50 и более – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 
 

«Не зачтено» 

-Менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1 Требования к образовательной программе, сформулированные в ФГОС. 

2 Образовательная программа как продукт деятельности образовательного 

учреждения и 

социального заказа. 

3 Структура образовательной программы. 

4 Основное содержание образовательной программы. 

5 Образовательная программа по технологии. 

6 Основные тенденции развития современного технологического 

образования. 

7 Образовательные программы дополнительного образования. 

8 Модель системы обучения на современном этапе. 

9 Структурные компоненты образовательной программы. 

10 Оценка эффективности образовательной программы: критерии, методы. 

11. Моделирование в учебном процессе. 

12. Смысловое понимание текста. 

13. Личностные компетентности. 

14. Предметные результаты обучения. 

15. Метапредметные результаты обучения. 
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16. Понятие о психолого-педагогической диагностике. 

17. Компетенции преподавателя по формированию программ основного 

образования. 

18. Компетенции преподавателя по формированию программ 

дополнительного образования. 

19. Разработка и экспертиза программ основного образования. 

20. Разработка и экспертиза программ дополнительного образования. 

21. Педагогическое проектирование в общем контексте социальных 

технологий. 

22. Основные понятия педагогического проектирования. 

23. Функции, уровни, принципы, этапы проектной деятельности, виды и 

организация педагогического проектирования. 

24. Основные виды педагогического проектирования. 

25. Научно-теоретические, методологические и нормативно-правовые 

основы проектирования образовательных программ образовательной 

организации общего образования. 

 

Задания 2 типа 

1.Охарактеризуйте процесс изучения базовых материалов разработки 

образовательной программы  

2.Охрактеризуйте процесс разработки шаблона дорожной карты работ  

3. Конспекты изученных материалов: особенности составления, 

применения. 

4.Охарактеризуйте особенности шаблона «Дорожная карта» 

5.Охарактерзуйте особенности подготовки доклада к семинару 

6. Проведите анализ целевого раздела образовательной программы (по 

предложенному преподавателем варианту) 

7. Основные характеристики и отличия текста доклада и электронной 

презентации 

8. Как составляется аналитическая записка по результатам анализа целевого 

раздела образовательной программы и матрица для анализа 

9. Охарактеризуйте особенности содержательного раздела образовательной 

программы.  

10. Охарактеризуйте основные подходы и проблемы реализации 

содержания образования в системе общего, дополнительного и 

профессионального образования 

11. Проведите сравнительный анализ требований к условиям реализации 

образовательных программ общего, профессионального и дополнительного 

образования 

12. Матрица анализа требований к условиям реализации образовательных 

программ, охарактеризуйте особенности составления 

15. Разработка презентации на темы: Оснащение систем дополнительного 

образования или деятельности специалистов, необходимыми нормативными и 

правовыми документами. Охарактеризуйте основные проблемы и особенности 

при подготовке. 
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16. Расскажите о начале возникновения различных форм внешкольного 

образования. Приведите примеры. 

17. Попытки организации первых внешкольных учреждений. Приведите 

примеры, охарактеризуйте особенности. 

18. Раскройте отличительную особенность внешкольных учреждений от 

образовательных. 

19. Охарактеризуйте основные типы внешкольных учреждений. 

20. Многопрофильные внешкольные учреждения: детские городки, станции, 

Дворцы и Дома пионеров. Охарактеризуйте особенности. 

21. Специализированные внешкольные учреждения: художественная школа, 

музыкальная школа, станции юных техников и т.д. Охарактеризуйте 

особенности. 

22. Педагог дополнительного образования в учреждениях дополнительного 

образования детей: общая характеристика и содержание деятельности. 

23. Педагог-организатор в учреждениях дополнительного образования детей 

и подростков. Охарактеризуйте особенности деятельности. 

24. Образовательная программа как объект педагогического 

проектирования. Охарактеризуйте особенности разработки. 

25 Научно-методические и учебно-методические материалы: понятие, 

целевая ориентация, основные требования и правила проектирования 

 

Задания 3 типа 

1. Выберите и обоснуйте актуальность темы исследовательского проекта по 

проблемам современного образования. Подготовьте техническое задание на 

выполнение научно-исследовательских работ.  

2. Подготовьте презентацию по теме «Виды проектов в образовании». 

3. Составьте список актуальных тем для социального проектирования в 

системе профессионального образования. 

4. Подготовьте эссе на тему «Роль социального проектирование в процессе 

социализации обучающихся в системе профессионального образования». 

5. Составьте аннотированный список научно-исследовательской литературы 

по актуальным проблемам педагогического проектирования в образовании. 

6. Составьте аннотированный список научно-исследовательской литературы 

по актуальным проблемам оценки проектной работы. 

7. Проведите сравнительный анализ структурных компонентов основной и 

дополнительной образовательных программ. Определите сходства и различия. 

(по предложенному преподавателем варианту) 

8. Проведите анализ Примерной основной образовательной программы, 

отдельных ее компонентов. (по предложенному преподавателем варианту) 

9. Выделите компоненты, которые вы готовы разрабатывать для конкретной 

образовательной организации. (по предложенному преподавателем варианту) 

10. Проведите обоснование возможностей доразработки одного из ранее 

выделенного компонентов Примерной основной образовательной программы 

для конкретной образовательной организации. ( по предложенному 

преподавателем варианту) 
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11. Предложите идеи разработки образовательных маршрутов с учетом 

индивидуальных особенностей, одаренности, обучающихся с ОВЗ. Определите 

их специфику. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Управление внеурочной деятельностью 

обучающихся: современные подходы» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Управление внеурочной деятельностью обучающихся: современные 

подходы». Изучение строится на применении различных образовательных 

технологий, в том числе на использовании ролевых и ситуационных игр, 

обсуждении конкретных педагогических ситуаций, кейс-технологии, «мозгового 

штурма», работы в малых группах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в  учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и 

входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

Цель изучения учебной программы:  

формирование профессиональной педагогической компетентности 

бакалавра в организации педагогического процесса, направленного на 

организацию работы с учащимися и развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную социальную и психолого-педагогическую 

деятельность в образовательных учреждениях во внеурочное время. 

 

Задачи изучения учебной программы: 

1. Сформировать знания о теоретических, методологических и методических 

основах формирования личности и детского коллектива;  

2. Определить содержание, методики и формы внеучебной воспитательной 

работы, основанные на знаниях психофизиологических, возрастных, социально- 

психологических, психолого-педагогических факторах развития и социализации 

личности школьника;  

3. Развить умения использовать комплекс социально-педагогических методик 

и технологий для решения профессиональных задач;  

4. Определить логику, технологию организации гуманистических 

антропологически безупречных условий воспитания детей через коллектив во 

внеучебное время. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе

тенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Формы 

образов

ательно

й 

деятель

ности 

Выпускник 

должен 

знать 

Выпускник 

должен 

уметь 

Выпускник 

должен иметь 

практически

й опыт 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий) 

ОПК-2 ОПК-2.1. 

Демонстрирует 

знание 

компонентов 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

историю, 

теорию, 

закономерно

сти и 

принципы 

построения и 

функционир

ования 

образователь

ных систем; 

основные 

принципы 

деятельностн

ого подхода; 

педагогическ

ие 

закономерно

сти 

организации 

образователь

ного 

процесса во 

врнеурочной 

деятельности 

разрабатыват

ь цели, 

планируемые 

результаты, 

содержание, 

организацио

нно- 

методически

й 

инструмента

рий, 

диагностичес

кие средства 

оценки 

результативн

ости 

основных и 

дополнитель

ных 

образователь

ных 

программ, 

отдельных 

их 

компонентов

, в том числе 

с 

использован

ием ИКТ 

дидактически

ми и 

методическим

и приемами 

разработки и 

технологиями 

реализации 

основных и 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ; 

приемами 

использования 

ИКТ 

Контакт

ная 

работа: 

лекции, 

практич

еские 

занятия 

Самосто

ят. 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

7 семестр 

1. Воспитание 

в структуре 

внеклассной 

работы. Цель и 

задачи внеклассного 

воспитания. Теории, 

методы и 

комплексные модели 

развивающего 

обучения. 

Развивающие 

возможности 

традиционных 

теорий и моделей 

образования 

2 2        20 Реферат /10 

Сообщение/5 

 

2. Характерис

тики основных 

направлений 

внеурочной 

деятельности по 

ФГОС.  

       20 Конспект /10 

Эссе/10 

 

3. Интеграция 

традиционных и 

новых подходов и 

методов обучения. 

Опыт 

проектирования 

программы 

внеурочной 

деятельности 

2 2        10 Сообщение/5 

Доклад /10 

4. Методическ

ое и материально-

техническое 

обеспечение курса 

внеурочной 

деятельности.  

2        27 Эссе/10 

 

 

5. Моделирован

ие программы курса 

внеурочной 

деятельности. 

Специфика 

2        10 Сообщение/5 

Отчет о 

выполнении 

тестовых 

домашних 
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Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

проведения 

мероприятий во 

внеурочное время 

заданий/15 

Всего:  4 8        87 100 (80+20) 

Контроль, час 9 Экзамен /20 

Объем дисциплины 

(в ак. часах) 
108 

Объем дисциплины  

(в зач. единицах) 
3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Воспитание в структуре внеклассной работы. Цель и задачи 

внеклассного воспитания. Теории, методы и комплексные модели 

развивающего обучения. Развивающие возможности традиционных теорий и 

моделей образования 

Воспитание как общественное явление. Цели внеклассного воспитания, 

движущие силы и логика воспитательного процесса. Структура, условия и 

средства внеклассного воспитания. Социальная обусловленность цели 

внеклассного воспитания в условиях реализации ФГОС. Задачи внеклассного 

воспитания в условиях реализации ФГОС. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина РФ. Новые направления работы 

социального педагога. Национальный воспитательный идеал. Базовые 

национальные ценности. Понятийный аппарат теории досуговой деятельности и 

ее роль в педагогической работе. Построение модели образовательного 

пространства школы: взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

Модели внеурочной деятельности и их характеристика. Организация внеурочной 

деятельности. Отбор программ по внеурочной деятельности в соответствии с 

построенной моделью. Организации внеурочной деятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Принципы организации ВУД. Методическое обеспечение курса внеурочной 

деятельности. Нормативно-правовое обоснование внеурочной деятельности 

 

2. Характеристики основных направлений внеурочной 

деятельности по ФГОС.  

Содержание досуга. Характеристика некоторых групп досуговой 

деятельности. Методы организации досуга. Основные направления внеурочной 

деятельности. Виды деятельности ВУД. Методы организации внеурочной 

деятельности. Игровые методы. Программа формирования универсальных 

учебных действий. Формы внеурочной деятельности. Формы организации досуга 

 

3. Интеграция традиционных и новых подходов и методов обучения. 

Опыт проектирования программы внеурочной деятельности 

Типология и функции культурно-досуговой деятельности. Типология и 

функции культурно-досуговой деятельности. Коммуникативная функция 

культурно-досуговой среды. Воспитательные и просветительные функции досуга. 

Социальная функция. Мероприятия. Игры. Общие положения. Задачи программы. 

Функции рабочей программы. Многообразие творческой деятельности в сфере 

досуга: поисково-исследовательская деятельность (работа любителей и 

любительских объединений краеведческого и природоведческого типа, 

коллекционирование, техническое творчество, инициативные объединения в 

области социального творчества, художественное творчество). Формы 
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внеурочной воспитательной работы. Научно-методическое обеспечение и 

экспертиза занятости учащихся во внеурочное время 

 

4. Методическое и материально-техническое обеспечение курса 

внеурочной деятельности.  

Специфика культурно-досуговой деятельности подростков. Досуговая 

деятельность подростков. Программа внеурочной деятельности для учащихся 

начальной школы. Структура программы. Показатели эффективности программ 

ВУД. Варианты распределения объема внеурочной деятельности. Особенности 

формирования готовности к управлению. Реализация педагогических условий 

формирования готовности студентов к управлению досуговой деятельности. 

Методика организации экспериментальной работы. Материально-техническое 

обеспечение образовательной среды начальной школы, обеспечивающие 

выполнение Федерального государственного образовательного стандарта 

начальной школе. Требования к ООП начального и основного общего 

образования. ФГОС начального и основного общего образования. Система 

условий реализации ООП. Организационная модель реализации внеурочной 

деятельности. 

 

5. Моделирование программы курса внеурочной деятельности. 

Специфика проведения мероприятий во внеурочное время 

План внеурочной деятельности: направления, формы организации, объём 

внеурочной деятельности, учреждения, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности, источники финансирования. Основные компоненты внеурочной 

деятельности: условия, цели, мотивация, содержание, технологии, средства, 

результаты. Цели и задачи внеурочных мероприятий в условиях ФГОС. Роль 

внеурочных мероприятий в развитии личности. Результативность воспитательного 

процесса. Методический конструктор ВУД. Типы образовательных программ ВУД. 

 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

         В процессе изучения дисциплины «Управление внеурочной деятельностью 

обучающихся: современные подходы» используются такие виды учебной работы, 

как лекции, семинары, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков 

профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 
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при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их 

целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность 

задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений 

и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди 

обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не 

готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к 

семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке эссе 

Требования к оформлению эссе. Эссе – письменная работа, в которой дается 

ответ- размышление по определенной проблеме.  
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Эссе (объем 1 страница А4) включает: название проблемы, текст-

аргументация и выводы, соответствующие цели и задачам. Цель эссе состоит в 

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Данная работа позволяет автору научиться четко 

и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои 

выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать четкое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых 

случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой 

проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием 

изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми 

мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и 

т.д. Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на 

размышление. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке сообщения 

Сообщение - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада-сообщения должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны 

соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. 

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента 

над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и 

делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения 

проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 
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• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и его 

обсуждения 

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации 

должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом 

включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы 

в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения 

проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 
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обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, сопровождающееся, 

обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 

отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 

 

 Методические указания для обучающихся по подготовке к выполнению 

реферата 

Требования к оформлению реферата.  

Реферат – письменная работа, отражающая результаты исследования по 

проблеме. Реферат (объем - 12-15 страниц А4) имеет: титульный лист, План, 

Введение (актуальность темы, степень разработанности, цель, задачи), Основное 

содержание (текст, структурированный по параграфам, соответствующим задачам 

реферата), Заключение, включающее выводы-ответы на поставленные задачи, 

Список использованной литературы (последние пять лет), оформление 

источников должно соответствовать требованиям оформления 

библиографических источников.  

Требования к структуре реферата:  

1. Объем 12-15 страниц ( А4, шрифт 14 кегль, все поля – 2 см).  

2. Титульный лист ( стр.1)  

3. План реферата ( стр. 1)  

4. Введение (2 стр.) включает: актуальность темы, степень разработанности в 

науке (ФИО ученых, изучающие данную проблему, их книги, статьи), цель, 

задачи.  

5. Основная часть включает параграфы, соответствующие поставленным 

задача, ссылки на источники в квадратных скобках обязательны.  

6. Заключение включает выводы в соответствии с целью и задачами.  

7. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями 

оформления библиографических источников  
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Методические указания для обучающихся по выполнению тестового 

домашнего задания 

Тестовые задания используются для контроля факта приобретения 

обучающимися знаний по соответствующей теме изучаемой дисциплины.  

Выполнение тестового задания осуществляется обучающимися в режиме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Задание включает в себя 10 вопросов, для ответа на которые необходимо 

обвести кружком букву ответа, правильного, по мнению обучающегося.  Пример 

тестового задания по одной из тем курса имеется в разделе Х настоящей 

Программы.  

Выполненные тестовые задания по всем темам курса сдаются обучающимися 

на проверку преподавателю на предпоследнем практическом занятии. На 

последнем занятии, при подведении итогов ТКУ, преподаватель возвращает 

обучающимся проверенные задания с проставленными на них баллами.    

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом. При 

самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными 

материалами при минимальном участии преподавателя.  

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа 

с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио- и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение  тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  выполнение 

домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной 

техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных 

работ, проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  
 

Работа с литературой (конспектирование) 

 Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. Особое внимание обучающийся должен обратить на 
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определение основных понятий курса.  Надо подробно разбирать примеры, 

которые поясняют определения.  Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше 

запоминались.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

  

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках изучения 

дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

      контроля 

Воспитание в 

структуре 

внеклассной 

работы. Цель и 

задачи внеклассного 

воспитания. Теории, 

методы и 

комплексные модели 

развивающего 

обучения. 

Развивающие 

возможности 

традиционных 

теорий и моделей 

образования 

 

Организации внеурочной 

деятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях в 

условиях введения Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования. Принципы 

организации ВУД. Методическое 

обеспечение курса внеурочной 

деятельности. Нормативно-

правовое обоснование внеурочной 

деятельности 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Написание 

конспекта, 

Подготовка реферата 

Подготовка 

сообщения 

Реферат 

Сообщение 

Характеристики 

основных 

направлений 

внеурочной 

деятельности по 

ФГОС.  

 

Виды деятельности ВУД. Методы 

организации внеурочной 

деятельности. Игровые методы. 

Программа формирования 

универсальных учебных действий. 

Формы внеурочной деятельности. 

Формы организации досуга 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Конспектирование 

Написание эссе 

Конспект  

Эссе 

 

Интеграция 

традиционных и 

новых подходов и 

методов обучения. 

Опыт 

проектирования 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной воспитательной 

работы. Научно-методическое 

обеспечение и экспертиза занятости 

учащихся во внеурочное время 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка 

сообщения 

Подготовка доклада 

Сообщение 

Доклад  

Методическое и 

материально-

техническое 

обеспечение курса 

внеурочной 

деятельности.  

Требования к ООП начального и 

основного общего образования. 

ФГОС начального и основного 

общего образования. Система 

условий реализации ООП. 

Организационная модель 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Написание эссе 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

      контроля 

 реализации внеурочной 

деятельности. 

Моделирование 

программы курса 

внеурочной 

деятельности. 

Специфика 

проведения 

мероприятий во 

внеурочное время 

 

Роль внеурочных мероприятий в 

развитии личности. 

Результативность воспитательного 

процесса. Методический 

конструктор ВУД. Типы 

образовательных программ ВУД. 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка 

сообщения 

Выполнение 

тестовых домашних 

заданий, подготовка 

отчета 

Сообщение 

Отчет о 

выполнении 

тестовых 

домашних 

заданий 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература:  

1. Алхасов, Д. С.  Организация и проведение внеурочной деятельности 

по физической культуре : учебник для вузов / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 176 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11092-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495432  

2. Проектная деятельность учителя географии. Проектирование урока : 

учебное пособие для вузов / В. Г. Суслов [и др.] ; под редакцией В. Г. Суслова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14570-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477951  
 

Дополнительная литература:  

1. Акимова, Л. А.  Методика обучения и воспитания безопасности 

жизнедеятельности в образовательных организациях : учебник для вузов / 

Л. А. Акимова, Е. Е. Лутовина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11985-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/476417  

2. Григорьев, О. А.  Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

детском оздоровительном лагере : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. А. Григорьев, Е. А. Стеблецов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 261 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13337-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476551  

3. Блинов, В. И.  Теоретические и методические основы педагогического 

сопровождения группы обучающихся : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. И. Блинов, И. С. Сергеев ; под общей 

https://urait.ru/bcode/495432
https://urait.ru/bcode/477951
https://urait.ru/bcode/476417
https://urait.ru/bcode/476551
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редакцией В. И. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 133 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09149-6. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/472377  
 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Электронная библиотека https://biblioclub.ru 

2.  Сайт Министерства образования РФ www.edu.ru 

3.  Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 

4.  Сайт Министерства здравоохранения РФ https://minzdrav.gov.ru/ 

5.  
Научная электронная библиотека elibrary.ru 

библиотека 

https://elibrary.ru/defaultx.asp  

6.  
Федеральная электронная медицинская 

библиотека Минздрава России 

http://www.femb.ru/feml/ 

http://feml.scsml.rssi.ru 

7.  

Medline (PubMed, USA), англоязычная 

текстовая база данных медицинских и 

биологических публикаций 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

8.  
Электронная база «Российские научные 

медицинские журналы» 

https://rnmj.ru/ 

9.  Med-Edu.ru медицинский видеопортал http://www.med-edu.ru/ 

10.  
DoctorSPB.ru информационно-справочный 

портал о медицине 

http://doctorspb.ru/ 

11.  
Univadis.ru международный  медицинский 

портал  

http://www.univadis.ru/ 

12.  Издательский центр «Академия» https://www.academia-moscow.ru 

 

6.3. Описание материально-технической базы 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; учебно-наглядные пособия (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

https://urait.ru/bcode/472377
https://biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.femb.ru/feml/
http://feml.scsml.rssi.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.med-edu.ru/
http://doctorspb.ru/
http://www.univadis.ru/
http://www.univadis.ru/
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Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, по 

которому проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Конспект  10 – работа сдана в указанные сроки, обозначена 

тема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, сформулированы 

выводы, раскрыта тема лекции, выдержан объем, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

9-5 – основные требования к конспекту 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в изложении; не выдержан 

объём лекции; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы по теме лекции даны 

неполные ответы; 

 4-2 – основные требования к лекции выполнены, 

но при этом допущены недочеты, например, 

имеются неточности в изложении материала, 

отсутствует логическая последовательность в 

суждениях, объем лекции выдержан менее чем на 

50%, имеются упущения в оформлении. 

1 - тема не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание темы, допущены 

грубейшие ошибки в оформлении работы. 

2. Реферат 10-9 – грамотное использование терминологии, 

свободное изложение рассматриваемой проблемы, 

логичность и обоснованность выводов; 

8-7 – грамотное использование терминологии, 

частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

6-5 – грамотное использование терминологии, 

способность видения существующей проблемы, 

необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения. 

4-0 – неграмотное использование терминологии, 

отсутствие аргументации, выводов 

3. Эссе 10-9 – грамотное использование терминологии, 

свободное изложение рассматриваемой проблемы, 

логичность и обоснованность выводов; 

8-7 – грамотное использование терминологии, 

частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

6-5 – грамотное использование терминологии, 

способность видения существующей проблемы, 

необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения. 
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№ 

п/п 

Форма учебного занятия, по 

которому проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

4-0 – отсутствие собственной точки зрения, 

неграмотное использование терминологии 

4. Доклад 10 - раскрыта тема; ссылки на источники; 

логичность; аргументированность; культура речи 

9-6 -тема раскрыта, аргументирована, есть 

неточности в источниках литературы 

5-2 - тема раскрыта частично, нет логичности 

1 - тема не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание темы, допущены 

грубейшие ошибки в оформлении работы. 

5. Сообщение 5 - раскрыта тема; ссылки на источники; 

логичность; аргументированность; культура речи 

4-3-тема раскрыта, аргументирована, есть 

неточности в источниках литературы 

2- тема раскрыта частично, нет логичности 

1 - тема не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание темы, допущены 

грубейшие ошибки в оформлении работы. 

6 Тестовое домашнее задание 15-14 – верные ответы составляют более 90% от 

общего количества; 

13-9 –     верные ответы составляют 80-50% от 

общего количества; 

8-0 –     менее 50% правильных ответов 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего 

контроля успеваемости 

 

Примерные темы рефератов  
 

1. Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы 

начального общего образования 

2. Связь современной педагогической практики с проблемами и вопросами, 

разрабатываемыми в психологии. 

3. Формирование поведения ребенка в процессе организации внеурочной 

деятельности. 

4. Педагогическое сопровождение как система психологических мер 

индивидуальной работы с каждым ребенком. 

5. Развитие самовоспитания и самосознание личности школьника. 

6. Личность и индивидуальность: основные параметры индивидуальных 

различий. 

7. Прогнозирование достижений личности в зоне ее ближайшего развития 

8. Предупреждение всевозможных психологических срывов, затруднений в 

познавательной деятельности, в общении. 

9. Психолого-педагогическое обеспечение рабочей программы организации 
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внеурочной деятельности. 

10. Требования ФГОС начального общего образования 

11. Влияние акцентуации характера на межличностные отношения. 

12. Становление индивидуальных черт личности школьника. 

13. Направленность личности и ее психологические проявления и потребности. 

14. Методы исследования деятельности педагога в процессе организации 

внеурочной деятельности. 

15. Влияние внеурочной деятельности на становление личности. 

 

Примерные темы сообщений, докладов 

1. Влияние установки на формирование личности. 

2. Формирование потребностей на занятиях группы продленного дня. 

3. Мотивация деятельности учащегося к выполнению домашних занятий. 

4. Постановка целей и задач педагогом в процессе организации внеурочной 

деятельности. 

5. Привычки и их роль в поведении человека. 

6. Индивидуальные особенности школьников и их учет во внеурочной 

деятельности. 

7. Диагностика умственного развития. 

8. Проблема формирования эмоционально-волевой сферы у детей. 

 

Примерные темы эссе 

1. Что понимается под внеурочной деятельностью? 

2. Какова основная цель внеурочной деятельности? 

3. Какие нормативные документы регламентируют организацию внеурочной 

деятельности? 

4. Какое количество часов отводится на организацию внеурочной 

деятельности? 

5. Каковы основные принципы организации внеурочной деятельности? 

6. Какие модели внеурочной деятельности существуют? Дайте характеристику 

каждой из 

них. 

7. Назовите направления внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 

8. Какие формы внеурочной деятельности вам известны? 

 

Примерные тестовые домашние задания 

1 Приобщение школьников к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества 

предусматривает развитие 
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1) Духовно-нравственное 

2) общеинтеллектуальное 

3) социальное 

4) спортивно-оздоровительное 

2 Все виды деятельности школьника (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации, называется … 

1) Внеурочная деятельность 

2) Трудовая деятельность 

3) Речевая деятельность 

4) Художественная деятельность 

3 Сотрудник, осуществляющий внеурочную деятельность в школе 

1) Директор 

2) Учитель 

3) Завуч 

4 Одной из форм внеурочной деятельности является 

1) Экскурсия 

2) Урок 

3) Зачет 

4) Семинар 

5 К видам деятельности не относится 

1) Игровая 

2) Учебная 

3) Трудовая 

4) Развлекательная 

18 

6 Под внеурочной деятельностью для реализации по ФГОС следует понимать 

1) Образовательную деятельность, осуществляемую в формах отличной от 

классно-урочной и направленной на достижение планируемых результатов, 

освоение основной 

образовательной программы на данной ступени образования 

2) Совместную деятельность педагогов, психологов, родителей по развитию, 

воспитанию 

и обучению детей 

3) Образовательную деятельность, направленную на получение знаний во 

время уроков 

4) Только физическую или трудовую занятость детей, в свободное от 

образовательного 

процесса время 

7 Основная цель внеурочной деятельности 

1) направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Но в первую очередь - это достижение личностных и метапредметных 

результатов 

2) освоение человеком путем упражнений способов выполнения действия, 

обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков 
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3) только физическая или трудовая занятость детей, в свободное от 

образовательного 

процесса время 

4) развитие ребенка 

8 Основные задачи внеурочной деятельности 

1) обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе 

2) улучшить условия для развития ребенка 

3) оптимизировать учебную нагрузку обучающихся 

4) Все варианты верны 

9 Внеурочная деятельность ___________ для образовательного учреждения 

1) обязательна 

2) не является обязательной 

3) включена в учебный план 

10 Направления внеурочной деятельности, закрепленные во ФГОС НОО 

1) спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

обще-интеллектуальное, общекультурное 

2) педагогическое, психологическое, психолого-педагогическое 

3) трудовое, игровое, учебное, познавательное 

4) военно-патриотическое, психолого-педагогическое, трудовое 

11 В рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего 

образования определяет формы организации внеурочной деятельности 

1) образовательное учреждение 

2) Министр образования РФ 

3) Президент РФ 

4) все варианты верны 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление внеурочной 

деятельностью обучающихся: современные подходы» проводится в форме 

экзамена. 
 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

Выполнение обучающимся заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-5 баллов 

Задание 2: 0-5 баллов 

Задание 3: 0-10 баллов  

 
Суммарно ТКУ и ПА 

 

-90 и более (отлично) – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины 

-70 и более (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная лексика. 

Ход решения задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

 
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания решены частично. 

 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Сущность внеурочной работы. 

2. Раскрыть понятие «воспитание», проиллюстрировать примерами. 

3. Особенности внеклассной воспитательной работы. 

4. Задачи, решаемые целью воспитания. 

5. Основные задачи программы внеурочной деятельности. 

6. Принципы построения внеурочной работы. 

8. Роль теории досуговой деятельности в педагогической работе. 

9. Дать понятия определений «адаптация социальная», «активность 

социальная». 

10. Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

11. Организация внеурочной деятельности учащихся в школе. 

12. Отбор программ по внеурочной деятельности в соответствии с 

построенной моделью. 

13. Пояснить базовую организационную модель реализации внеурочной 

деятельности. 

14. Рассказать виды компонентов структуры продуктивного опыта младших 

школьников. 

15. Занятия, направленные на развитие школьников. 

16. Раскрыть основные направления внеурочной деятельности. 

17. Содержание досуга и методы его организации. 

18. Сущность понятий «досуг» и «метод». 

19. Рассказать об употребительных формах косвенного требования. 

20. Основные формы организации досуга. 

21. Функции социально-культурной деятельности. 

22. Сущность понятия «типология» и «досуг». 

23. Рассказать о мероприятиях и играх. 

24. Раскрыть общие положения и задачи программы. 
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25. Функции рабочей программы. 

 

Задания 2 типа 

 

1. Укажите положительные и отрицательные стороны внеурочного 

воспитания. 

2. Разработайте анкеты для выявления уровня развития интересов у детей 

младшего и подросткового возраста. 

3. Составьте классификацию массовых форм организации досуга. 

4. Разработайте алгоритм подготовки и проведения массового мероприятия 

(праздника, конкурсно-игровой программы, коллективно-творческого дела). 

5. Укажите, в чем сходство и в чем отличие работы кружка и клубного 

объединения. 

6. Составьте примерную программу кружковой работы с детьми и 

подростками. 

7. Составьте план создания клубного объединения для подростков. 

8. Приведите все аргументы в пользу организации семейного летнего 

отдыха. 

9. Составьте картотеку подвижных игр для детей и подростков. 

10. Составьте классификацию форм досуговой деятельности детей и 

подростков по месту жительства. 

11. Составьте примерную программу работы с отрядом на смену. 

12. Разработайте примерную схему оформления отрядного уголка. 

13. Составьте сценарий проведения отрядного вечера знакомств в летнем 

лагере. 

14. Разработайте алгоритм подготовки и проведения творческого конкурса 

для детей и подростков. 

15. Напишите мини-сочинение на тему «Один день из жизни лагеря». 

16. Какие положительные эффекты и риски могут возникнуть при 

использовании возможностей учреждений дополнительного образования детей 

для организации внеурочной деятельности? Приведите примеры по 

взаимодействию с различными партнерами в 

рамках внеурочной деятельности. 

17. В чем Вы видите риски и ограничения модели «школы полного дня»? 

Укажите их прокомментируйте свою позицию. 

18. В чем вы видите трудности реализации оптимизационной модели 

внеурочной деятельности. Сформулируйте их и прокомментируйте свою 

позицию. 

19. Сформулируйте и выскажите собственную точку зрения по поводу 

обязательности и свободы выбора обучающимися (их родителями) курсов 

внеурочной деятельности. 

20. Каков, на ваш взгляд, механизм реализации системы выявления 

предпочтений обучающихся и родителей во внеурочной деятельности. Как 

результаты диагностики влияют на содержание и формы внеурочной 

деятельности? Приведите примеры. 



26 

21. Какие положительные эффекты и риски могут возникнуть при 

использовании возможностей учреждений дополнительного образования детей 

для организации внеурочной деятельности? 

22. Чем могут отличаться задачи внеурочной деятельности в основной и 

средней школе (по сравнению с начальной)? 

23. Что служит основанием для выбора программ и пособий по внеурочной 

деятельности в образовательном учреждении? 

24. Каков, на ваш взгляд, должен быть механизм реализации системы 

выявления предпочтений обучающихся и родителей во внеурочной 

деятельности? 

25. Можно ли говорить о соответствии тех или иных форм внеурочной 

деятельности конкретному направлению внеурочной деятельности? Если да, 

приведите примеры. 

26. Как вы считаете, каким может быть минимальный объем внеурочной 

деятельности? 

27. Как вы относитесь к идее интеграции нескольких направлений в рамках 

одной программы внеурочной деятельности? 

28. Можно ли считать наличие программ внеурочной деятельности по 

обязательным направлениям критерием соответствия используемой системы 

учебников (завершенных предметных линий) требованиям ФГОС? Почему? 

29. Правомочно ли (и насколько) использование примерных программ 

курсов внеурочной деятельности? Если да, кто должен выступать разработчиком 

таких программ? 

30. Укажите, в чем сходство и в чем отличие работы кружка и секции. 

 

Задания 3 типа 

1. Составьте таблицу «Положительные и отрицательные стороны внеурочного 

воспитания». 

2. Определите ошибки, которые могут допустить неопытные педагоги при 

перекосах в проведении воспитательной работы. 

3. Подберите из любых возможных источников программу внеурочной 

деятельности по ФГОС для любого класса, имеющую коррекционно-

развивающую или социальную направленность. 

4. Проанализируйте ее цель, задачи, содержание на соответствие теме 

программы. 

5. Подберите материал для разработки программы досуговой деятельности детей 

и подростков в летнее время. 

6. Разработайте фрагмент программы внеурочной деятельности для 

старшеклассников на 1 четверть (описательный аспект), включающий 

пояснительную записку, планируемые результаты, список материально-

технического обеспечения. 

7. Подберите материал для разработки мероприятия эстетической 

направленности по ознакомлению учащихся с русской традиционной культурой. 

8. Разработайте и защитите презентацию внеурочного мероприятия для 

учащихся начальных классов. 
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9. Разработайте сценарий мероприятия патриотической направленности. 

Продумайте наглядность и другой дидактический материал для его проведения. 

10. Составьте терминологический словарь по теме «Формы организации досуга» 

11. Раскройте роль теории досуговой деятельности в педагогической работе. 

12. Раскройте понятия определений «адаптация социальная», «активность 

социальная». 

13. Расскажите о взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

14. Объясните положения организации внеурочной деятельности. 

15. Расскажите про отбор программ по внеурочной деятельности в соответствии 

с построенной моделью. 

16. Поясните базовую организационную модель реализации внеурочной 

деятельности. 

17. Раскройте основные направления внеурочной деятельности. 

18. Раскройте содержание досуга и методы его организации. 

19. Охарактеризуйте сущность понятий «досуг» и «метод». 

20. Раскройте понятие «творческая деятельность», проиллюстрировать 

примерами. 

21. Охарактеризуйте виды художественного творчества во внеурочное время. 

22. Раскройте понятие «техническое творчество». 

23. Охарактеризуйте содержание и структуру программы внеурочной 

деятельности. 

24. Приведите требования ФГОС для различных ступеней образования для 

организации внеурочной деятельности обучающихся. 

25. Приведите организационные модели внеурочной деятельности. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Визуализация и геймификация в 

образовании» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от   22.02.2018 № 122. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

совершенствование профессиональных компетенций слушателей в 

области применения геймификации в образовании. 

Задачи изучения дисциплины - научить: 

• Проектировать сценарии учебных и внеучебных занятий с 

применением геймификации 

• Выявлять факторы риска в проектах геймификации 

образовательной деятельности и проектировать способы их устранения 

• Выбирать компоненты для конструирования геймифицированной 

системы обучения и прогнозировать ее эффективность 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

Результаты 

освоения 

ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компет

енции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Формы 

образовател. 

деятельност

и 

Выпускни

к должен 

знать 

Выпускник 

должен 

уметь 

Выпускник 

должен иметь 

практически

й опыт 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационн

ых технологий 

и использовать 

их для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-9 ОПК-9.2. умеет 

использовать 

современные 

информационн

ые технологии 

для решения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

современны

е 

информаци

онные 

технологии 

для 

решения 

задач 

профессион

альной 

деятельност

и в области 

визуализац

ии и 

геймификац

ии в 

образовани

и 

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии 

для решения 

задач 

профессиона

льной 

деятельности 

в области 

визуализаци

и и 

геймификаци

и в 

образовании 

эффективно 

использовать 

современные 

информацион

ные 

технологии 

для решения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

в области 

визуализации 

и 

геймификации 

в образовании 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практически

е занятия 

Самостоятел

ьная работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о

  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 
С

и
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

7 семестр 

1. Геймификация: 

сущность, условия 

уместности и границы 

применимости. 

Дизайнерское 

мышление 

2   2

2 

     10 Реферат/10 

Эссе/10 

Коллоквиум 

/10 

2. Геймификация 

как структура: пирамида 

геймификации 

       10 Отчет по 

ситуационном

у практикуму 

/10 

3. Геймификация 

как процесс- 

шестиэтапная схема 

геймификации (цели, 

игроки, желательное 

поведение) 

2   2

2 

     10 Отчет по 

ситуационном

у практикуму / 

10 

4. Геймификация 

как процесс- 

шестиэтапная схема 

геймификации (циклы 

вовлечения и прогресса, 

компоненты, источники 

удовольствия)  

       10 Отчет по 

ситуационном

у практикуму / 

10 

Эссе/10 

5. Геймификация и 

мотивация 

         20 Эссе/10 

Всего: 4   4      60 100 (80+20) 

Контроль, час 4 Зачет / 20 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Геймификация: сущность, условия уместности и границы 

применимости. Дизайнерское мышление 

Сущность геймификации (определение, отличие от игры и игрушки). 

Геймификация и Edutainment. Неигровые контексты для геймификации. 

Почему геймификация важна и стоит ли применять её в образовании. 

Критика и наиболее известные кейсы. Геймификация и системный подход: 

от экологии к образованию. Критика геймификации как манипуляции и 

"пойнтсификации" 

 

2. Геймификация как структура: пирамида геймификации 

Геймификатор как Не -игрок, Не- дизайнер игр. Активный статус 

игрока, роль удовольствия и значимости выбора в достижении целей 

геймификации. Путь игрока как восхождение, важность баланса. 

Структурный подход: пирамида геймификации: элементы, динамики, 

механики. 

 

3. Геймификация как процесс- шестиэтапная схема геймификации 

(цели, игроки, желательное поведение) 

Шестиэтапная схема геймификации: цели геймификации, их отличие 

от целей игры как таковой. Поиск и формулировка целей для 

геймификации, их обоснование. Какой тип поведения наиболее 

предпочтителен? Критерии поиска и описания целевых участников 

 

4. Геймификация как процесс- шестиэтапная схема геймификации 

(циклы вовлечения и прогресса, компоненты, источники 

удовольствия)  

Способы вовлечения, цикличность действий игроков. Важность и 

типы обратной связи. Типы удовольствия по Nicole Lazarro, источники 

удовольствия. Системный подход в геймификации: возможность 

достижения целей разными способами (за счёт разных компонентов 

пирамиды геймификации). Самые известные кейсы 

 

5. Геймификация и мотивация 

Гекймификация как способ создания и поддержания мотивации. 

Подходы к созданию мотивации (бихнвиоризм, когнитивизм, теория 

самоопределения) и их влияние на практику геймификации. Внешняя и 

внутренняя мотивация, предпочтительность внутренней мотивации. 

Факторы влияния и этапы перехода от полного отсутствия мотивации к 

мощной внутренней мотивации с помощью геймификации. Модель 

Octalysis от Ю Каи Чоу ("белые" и "чёрные" факторы мотивации, 

разделение факторов по полушариям головного мозга) 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, ситуационные практикумы, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков использования 

профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

коллоквиуму 

Коллоквиум – форма проверки уровня полученных обучающимися 

знаний, один из методов педагогического контроля, выполняющий 

диагностическую функцию. Коллоквиум - одна из форм учебных занятий, 

имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. 

Форма проведения коллоквиума бывает различной. Один из вариантов 

проведения, когда обучающийся получает вопрос, самостоятельно готовит 

ответ, далее следует устная беседа с экзаменатором, задаются 

дополнительные вопросы. Также возможно проведение коллоквиума 

письменно. На коллоквиуме могут обсуждаться: отдельные части, разделы, 

темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику 

семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проекты 

и другие работы обучающихся. 
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На коллоквиуме преподаватель в составе группы проводит со 

студентами собеседование по отдельной наиболее сложной теме или 

разделу учебной дисциплины. Коллоквиум может быть также проведен по 

какой-то отдельной книге, монографии, имеющей важное значение для 

более глубокого овладения студентами знания предмета, или по темам 

учебной дисциплины, изученным студентами самостоятельно. Методика 

проведения коллоквиума такова: обучающимся заранее объявляется тема и 

минимум вопросов, указывается литература. 

Для интересующихся организуются консультации. От него, как 

правило, никто не освобождается, проверке подвергаются все 

обучающиеся. Коллоквиумы, то есть собеседование преподавателей с 

обучающимися, имеют своей целью, главным образом, выяснение и 

углубление их знаний. В некоторых случаях их проводят по 

дополнительным темам, которые не предусмотрены программой, но 

вызывают интерес среди той или иной части обучающихся. 

В других случаях речь идет о дополнительных занятиях по каким-то 

сложным темам курса, оставшимся не вполне усвоенными обучающимися. 

Наконец, чаще всего коллоквиумы проводятся с целью выяснения знаний 

студентов, которые по тем или иным причинам не выступали на 

нескольких последних семинарах. 

В этом случае коллоквиум выглядит как своеобразный зачет по 

пройденным темам. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 
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- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  
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Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 

машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на 

компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 
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Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в 

рамках изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Геймификация: 

сущность, условия 

уместности и 

границы 

применимости. 

Дизайнерское 

мышление 

 

Сущность геймификации (определение, 

отличие от игры и игрушки). 

Геймификация и Edutainment. 

Неигровые контексты для 

геймификации. Почему геймификация 

важна и стоит ли применять её в 

образовании. Критика и наиболее 

известные кейсы. Геймификация и 

системный подход: от экологии к 

образованию. Критика геймификации 

как манипуляции и "пойнтсификации" 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

и источниками 

в сети Internet. 

Подготовка 

реферата 

Написание 

эссе 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Реферат 

Эссе 

Коллоквиум  

Геймификация как 

структура: 

пирамида 

геймификации 

 

Геймификатор как Не-игрок, Не- 

дизайнер игр. Активный статус игрока, 

роль удовольствия и значимости 

выбора в достижении целей 

геймификации. Путь игрока как 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

и источниками 

в сети Internet. 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

восхождение, важность баланса. 

Структурный подход: пирамида 

геймификации: элементы, динамики, 

механики. 

 

Подготовка к 

ситуационном

у практикуму, 

подготовка 

отчета 

Геймификация как 

процесс- 

шестиэтапная 

схема 

геймификации 

(цели, игроки, 

желательное 

поведение) 

 

Шестиэтапная схема геймификации: 

цели геймификации, их отличие от 

целей игры как таковой. Поиск и 

формулировка целей для 

геймификации, их обоснование. Какой 

тип поведения наиболее 

предпочтителен? Критерии поиска и 

описания целевых участников 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

и источниками 

в сети Internet. 

Подготовка к 

ситуационном

у практикуму, 

подготовка 

отчета 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Геймификация как 

процесс- 

шестиэтапная 

схема 

геймификации 

(циклы 

вовлечения и 

прогресса, 

компоненты, 

источники 

удовольствия)  

 

Способы вовлечения, цикличность 

действий игроков. Важность и типы 

обратной связи. Типы удовольствия по 

Nicole Lazarro, источники 

удовольствия. Системный подход в 

геймификации: возможность 

достижения целей разными способами 

(за счёт разных компонентов пирамиды 

геймификации). Самые известные 

кейсы 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

и источниками 

в сети Internet. 

Подготовка к 

ситуационном

у практикуму, 

подготовка 

отчета 

Написание 

эссе 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Эссе 

Геймификация и 

мотивация 

 

Геймификация как способ создания и 

поддержания мотивации. Подходы к 

созданию мотивации (бихнвиоризм, 

когнитивизм, теория самоопределения) 

и их влияние на практику 

геймификации. Внешняя и внутренняя 

мотивация, предпочтительность 

внутренней мотивации. Факторы 

влияния и этапы перехода от полного 

отсутствия мотивации к мощной 

внутренней мотивации с помощью 

геймификации. Модель Octalysis от Ю 

Каи Чоу ("белые" и "чёрные" факторы 

мотивации, разделение факторов по 

полушариям головного мозга) 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

и источниками 

в сети Internet. 

Написание 

эссе 

Эссе 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Боресков, А. В.  Компьютерная графика : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А. В. Боресков, 
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Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11630-4. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/476345  

3. Смирнова, Е. О.  Психология и педагогика игры : учебник и 

практикум для вузов / Е. О. Смирнова, И. А. Рябкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 223 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00219-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489696  

 

Дополнительная литература 

1. Боресков, А. В.  Основы компьютерной графики : учебник и 

практикум для вузов / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13196-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489497  

2. Смирнова, Е. О.  Психология и педагогика игры : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. О. Смирнова, 

И. А. Рябкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 223 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10879-8. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/495616  

 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

2. Сервис полнотекстового поиска по книгам  http://books.google.ru/ 

3. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU  

http://elibrary.ru 

4. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  http://www.prlib.ru 

5. Электронная библиотека ГПИБ России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib 

6. Книга кейсов: Геймификация в 

образовательных и развивающих проектах 

 

https://gamification-

now.ru/gamification-in-

education  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

https://urait.ru/bcode/476345
https://urait.ru/bcode/489696
https://urait.ru/bcode/489497
https://urait.ru/bcode/495616
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
https://gamification-now.ru/gamification-in-education
https://gamification-now.ru/gamification-in-education
https://gamification-now.ru/gamification-in-education
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программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
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Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма 

учебного 

занятия, по 

которому 

проводится 

ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Реферат 10 – грамотное использование профессиональной 

терминологии, свободное изложение рассматриваемой 

проблемы, логичность и обоснованность выводов; 

7 – грамотное использование профессиональной 

терминологии, частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы; 

5 – грамотное использование профессиональной 

терминологии, способность видения существующей 

проблемы, необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения. 

2. Эссе 10 – грамотное использование профессиональной 

терминологии, свободное изложение рассматриваемой 

проблемы, логичность и обоснованность выводов; 

7 – грамотное использование профессиональной 

терминологии, частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы; 

5 – грамотное использование профессиональной 

терминологии, способность видения существующей 

проблемы, необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения. 

3. Коллоквиум 10- глубокое и прочное усвоение программного 

Материала, полные, последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы при видоизменении задания, 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания 

материала, правильно обоснованные 

https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма 

учебного 

занятия, по 

которому 

проводится 

ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

принятые решения, владение разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ; 

9-8- знание программного материала, грамотное изложение, 

без существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильное применение теоретических знаний, владение 

необходимыми навыками при выполнении практических 

задач,  

7-5 - усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, затруднения в выполнении 

практических заданий 

4-1- не знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

4. Ситуационный 

практикум 

10-6 - Активное участие в процессе, выступление логично и 

аргументировано 

5-1 - Участие в процессе в определенной роли, выступление в 

основном логично, недостаточная аргументация 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего 

контроля успеваемости 

 

 

Примерные темы рефератов: 

1.Функции игры в образовательном процессе. 

2. Обучающая функция игры. 

3. Развлекательная функция игры. 

4. Коммуникативная функция игры. 

 

Примерные темы эссе: 

1. Релаксационная функция игры. 

2. Психотехническая функция игры. 

3. Формирование организационно-коммуникативных и личностных 

компетенций средствами игры. 

4. Формирование умения работать в команде через успешность в 

игре. 

 

Примерная тематика ситуационных практикумов: 

Письменная работа № 1 «Начать мыслить как дизайнер игр» 

Содержание: Слушатель должен найти случай из своей практической 

деятельности, который можно отнести к геймификации и ответить на 

следующие вопросы: 1. На кого (на что) ориентирована данная 

геймификация? 2. Какие структурные компоненты геймификации Вы 
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видите в данном случае? 3. К какой категории относится геймификация 

(внутренняя, внешняя, изменяющая поведение)? 4. Как можно 

усовершенствовать геймификацию? Общие требования к ответу на 

вопросы Задания 1 • Ответ должен состоят не менее чем из 1000 слов; • 

Ответ должен опираться на теорию курса и максимально использовать 

термины курса; • Ответ должен быть размещён на форуме группы не 

позднее ____________ 2017 г.; • Общее количество баллов, которое можно 

получить за работу – от 0 до 10. 

 

Письменная работа № 2 «Построение геймифицированной системы 

(этапы О1, О2 и О3)» Содержание: слушатели разрабатывают план 

геймификации деятельности (это может быть ваша рабочая деятельность 

или какая-либо иная, которую Вы хорошо знаете). План должен включать: 

1. Цели геймификации; 2. Описание Ваших "игроков"; 3. Желательный тип 

их поведения. Общие требования к ответу на вопросы • Ответ должен 

состоят не менее чем из 1000 слов; • Ответ должен опираться на теорию 

курса и максимально использовать термины курса; • Ответ должен быть 

размещён на форуме группы не позднее __________ 2017 г.; • Общее 

количество баллов, которое можно получить за работу – от 0 до 10. 

 

Письменная работа №3 «Построение геймифицированной системы 

(этапы О4, О5 и О6)». Содержание: слушатели разрабатывают циклы 

вовлечения и продвижения для своего Плана геймификации (из 

письменной работы № 2). Показывают, из каких элементов будет 

строиться пирамида геймификации и какие источники удовольствия будут 

задействованы. Обосновывают свою точку зрения, опираясь на знание 

теоретических концепций и практических приёмов, полученные при 

изучении курса. Общие требования к ответу: • Ответ должен состоят не 

менее чем из 1500 слов; • Ответ должен опираться на теорию курса и 

максимально использовать термины курса; • Ответ должен быть размещён 

на форуме группы не позднее _________________ 2017 г.; • Общее 

количество баллов, которое можно получить за работу – от 0 до 10. 

 

Примерные вопросы к коллоквиуму: 

Игровые технологии в преподавании фундаментальных дисциплин. 

Игровые технологии в преподавании гуманитарных дисциплин. 

Игровые технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин. 

Игровые технологии в преподавании иностранных языков. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Геймификация как средство повышения мотивации и активного 

включения в процесс учебы. 

2. Игра как способ ролевого поведения. 

3. Игра как способ дискуссии. 

4. Современный и традиционный урок: общее и различия 
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7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Визуализация и 

геймификация в образовании» проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 
 Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-5 баллов 

Задание 2: 0-5 баллов 

Задание 3: 0-10 баллов  

 

Суммарно ТКУ и ПА 

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70-89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50-69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание решено 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания первого типа  

1. Сущность геймификации (определение, отличие от Игры и 

игрушки). 

2. Геймификация. Неигровые контексты для геймификации. 

3. Критика геймификации и наиболее известные кейсы. 

4. Геймификация и системный подход: от экологии к образованию. 

5. Внешняя и внутренняя геймификация. 

6. Геймификация с целью изменения поведения. Проект The Fun 

Theory. 

Обучение как способ изменить поведение. 

7. Системы оценивания результативности учебной деятельности на 
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основе геймификайции. 

8. Понятие активного статуса игрока, роль удовольствия и значимости 

выбора в достижении целей геймификации. 

9. Структурный подход: пирамида геймификации: элементы, 

динамики, механики. 

10. Шестиэтапная схема геймификации: цели геймификации, их 

отличие от целей игры как таковой. 

11. Поиск и формулировка целей для геймификации, их обоснование. 

12. Характеристика наиболее предпочтительного типа поведения в 

геймификации. 

13. Критерии поиска и описания целевых участников. 

14. Элементы игр и способы игрового дизайна. 

15. Способы вовлечения, цикличность действий игроков в 

образовательном процессе. 

16. Системный подход в геймификации: возможность достижения 

целей разными способами. 

17. Геймификация как способ создания и поддержания мотивации. 

18. Характеристика подходов к созданию мотивации (бихнвиоризм, 

когнитивизм, теория самоопределения) и их влияние на практику 

геймификации. 

19. Внешняя и внутренняя мотивация, предпочтительность 

внутренней мотивации. 

20. Факторы влияния на учебную мотивацию. 

21. Сущность критического подхода к геймификации. 

22. Правовые аспекты геймификации. 

23. Способы преодоления коммуникативных барьеров в игре 

24. Современные технологии электронного обучения: анализ влияния 

методов геймификации на вовлеченность учащихся в образовательный 

процесс 

25. Геймификация в электронном обучении 

 

Задания второго типа: 

1. Понятия «игра», «игровая деятельность» и их толкование. 

2. Динамика отношения общества к феномену игры в истории 

развития человечества. 

3. Проблема игры в философии. 

4. Социальная природа игры. 

5. Понятие о функциях детской игры. 

6. Основные подходы к типологии игры в философии, психологии и 

педагогике. 

7. Психолого-педагогическая характеристика подвижных игр. 

8. Методические приемы организации подвижных игр. 

9. Психолого-педагогическая характеристика дидактических игр. 

10. Методические приемы использования игровых упражнений и 

дидактических игр в обучении. 

11. Психолого-педагогическая характеристика развивающих игр. 
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12. Методические приемы использования развивающих в работе с 

разными категориями детей. 

13. Психолого-педагогическая характеристика коллективных игр. 

14. Методические приемы использования колективных игр в учебном 

и воспитательном процессе. 

15. Психолого-педагогическая характеристика ролевых и сюжетно-

ролевых игр. 

16. Методические приемы организации и проведения ролевых игр с 

детьми разного возраста. 

17. Психолого-педагогическая характеристика интеллектуальных игр. 

Методические приемы разработки и проведения интеллектуальных игр с 

детьми разного возраста. 

18. Психолого-педагогическая характеристика компьютерных игр. 

Возможности 

использования компьютерных игр в образовании. 

19. Возрастной и дифференцированный подход в организации игровой 

деятельности детей. 

20. Педагогический потенциал детской игры. 

21. Психолого-педагогическая характеристика игрового тренинга как 

специфической игровой формы. Методические приемы организации 

занятий игрового тренинга. 

22. Психолого-педагогическая характеристика деловых игр. Методика 

разработки и проведения деловых игр. 

23. Игра и игровые технологии в образовании и воспитании. 

24. Характер игровой деятельности детей разного возраста. 

25. Игра в современной культуре детства. 

 

Задания 3 типа 

С помощью конструктора игр StencylWorks создайте обучающие 

компьютерные игры различных типов сценариев, в том числе: 

1. ситуационный анализ; 

2. ролевая игра; 

3. симулятор виртуального мира; 

4. симуляторы-макеты; 

5. конструктор схем; 

6. решение задач; 

7. исправление текстов; 

8. викторина; 

9. кроссворд; 

10. картинная галерея 



КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ФИЛИАЛ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 «Современные методы контроля и диагностики образовательных  

результатов обучающихся» 

 

Направление подготовки:       44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль подготовки:              Психолого-педагогическая деятельность 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения:                      заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Черкесск 2023 

 



2 

Содержание 

 
1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................................................. 3 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ . 4 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН .............................................................................................................. 5 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................. 6 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

 ............................................................................................................................................................... 8 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................................................ 15 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................................................................................. 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Современные методы контроля и 

диагностики образовательных результатов обучающихся» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   22.02.2018 № 122. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть учебных 

планов по программам бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Современные методы контроля и диагностики 

образовательных результатов обучающихся» – ознакомить студентов с 

современными средствами оценки результатов обучения, 

методологическими и теоретическими основами тестового контроля, 

порядком организации и проведения единого государственного экзамена 

(ЕГЭ). 

Задачи изучения дисциплины: 

1. дать представление о понятии «качество образования» и 

контрольно-оценочной деятельности педагога как элементе управления 

качеством образования; о современных средствах оценивания учебных 

достижений обучающихся; о содержании и организационно-

технологическом обеспечении ЕГЭ;  

2. рассмотреть методы конструирования и использования 

педагогических тестов; методы шкалирования и интерпретации 

полученных результатов; компьютерные технологии, используемые в 

тестировании;  

3. развить умение составления и оценивания результатов тестовых 

заданий по физике. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образователь

ной 

деятельности 
выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректироват

ь трудности в 

обучении 

ОПК-5 ОПК-5.1. 

Осуществляе

т выбор 

содержания, 

методов, 

приемов 

организации 

контроля и 

оценки, в 

том числе 

ИКТ, в 

соответствии 

с 

установленн

ыми 

требованиям

и к 

образователь

ным 

результатам 

обучающихс

я. 

особенности 

использован

ия 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

эффективно 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
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Заочная форма  

8 семестр 

Тема 1. Понятие о 

качестве образования. 

Оценка как элемент 

управления качеством.  

2 

2        30 

Доклад /5 

Конспект  /10 

Тема 2. Педагогические 

тесты. Термины и 

определения.  

2        20 

Конспект /10 

Тема 3. Рейтинговая 

система контроля и 

оценки результатов 

обучения 

2        25 

Доклад/5 

 

Тема 4. Система 

контроля и оценки 

учебных достижений в 

виде портфолио 

2 

2        25 

Эссе / 5 

Тема 5. Контрольно-

измерительные 

материалы (КИМы) и 

интерпретация 

результатов 

тестирования 

2        10 

Доклад/5 

 

Тема 6. ЕГЭ и качество 

образования.  
 2        9 

дискуссия /20 

 

Всего: 4 12        119 100 (60+40) 

Контроль, час 9 Экзамен/40 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

 

144 

Объем дисциплины (в 

экзаменных единицах) 
4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Понятие о качестве образования. Оценка как элемент 

управления качеством.  

Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. 

История развития системы тестирования в России и за рубежом. Понятие о 

качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. 

Показатели качества образования. Оценка эффективности и качества 

образования. Мониторинг качества образования. Требования к качеству на 

международном уровне. Современный менеджмент качества образования. 

Структурная модель системы качества образовательного процесса. 

Ведущие задачи и основные модели управления качеством образования. 

Оценочный метод. Традиционные и новые средства оценки результатов 

обучения. Виды контроля (входной, текущий и итоговый). Формы и 

организация контроля. Требования к организации контроля. Оценка, ее 

функции. Задачи оценки. Способы оценки: сравнительный, нормативный, 

личностный. Важнейшие компоненты обучаемости: темп усвоения знаний, 

умений; темпы продвижения в обучении; темпы прироста результатов. 

Связь оценки и самооценки. Возникновение тестирования. Ф. Гальтон – 

родоначальник тестового движения. Тесты Дж. Кеттела, А. Бине, Т. 

Симона, Дж. Фамера. Деление тестов на педагогические и 

психологические. Развитие тестирования в России.  

 

Тема 2. Педагогические тесты. Термины и определения.  

Виды тестов и формы тестовых заданий Педагогический контроль, 

предмет и объект контроля. Принципы педагогического контроля. 

Сущность и понятие педагогического теста. Тестовое задание как 

структурная единица теста. Технология разработки пробного 

педагогического теста. Выбор критериев оценки результатов тестирования. 

Классическая теория тестов. Понятие трудности тестов. 6 Компьютерное 

тестирование. Адаптированное компьютерное тестирование. 

Компьютерная обработка результатов тестирования. Классификация 

тестов по разным основаниям: процедуре создания, степени однородности 

задач, средствам предъявления, направленности развития и формирования 

человеческих качеств, характеру действий, характеру объективности, 

степени ориентированности, целям использования. Зависимость видов и 

форм тестов от специфики учебной дисциплины. Классификация тестовых 

заданий. Тематические тесты, рубежные, итоговая аттестация. 

Диагностическое тестирование. Тестовые задания открытой и закрытой 

формы. Требования к заданиям в тестовой форме. Определение целей 

тестирования. Эмпирическая проверка и статистическая обработка 

результатов. Структура тестового задания. Принципы отбора содержания. 

Критерии оценки содержания теста. Принципы отбора ответов. 

Соотношение формы задания и вида проверяемых знаний, умений, 
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навыков.  

 

Тема 3. Рейтинговая система контроля и оценки результатов 

обучения  

Общие теоретические основы рейтинговых систем контроля и 

оценки учебных достижений: функции, принципы, структурные элементы. 

Достоинства и недостатки. Механизмы регулирования контрольно-

оценочной деятельности, активизации самоуправления учебной 

деятельностью и стимулирования развития навыков самоконтроля и 

саморефлексии. Подходы к формированию рейтинговой оценки. 

Формирование итоговой оценки. Требования к организации контроля с 

использованием рейтинговой системы.  

 

Тема 4. Система контроля и оценки учебных достижений в виде 

портфолио  

Сущность концепции контроля в виде портфолио, особенности, 

достоинства и недостатки. Топология портфолио в отечественной и 

зарубежной практике, формы реализации, компоненты. Формирование 

итоговой оценки.  

 

Тема 5. Контрольно-измерительные материалы (КИМы) и 

интерпретация результатов тестирования  

Педагогические измерения. Шкалирование результатов 

тестирования. Статистические характеристики теста. Стандартизация 

теста. Вариативность тестов. Создание 7 параллельных вариантов. Пакеты 

прикладных программ обработки и конструирования тестов.  

 

Тема 6. ЕГЭ и качество образования.  

Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ ЕГЭ как одно из 

средств повышения качества общего и педагогического образования. 

Задачи ЕГЭ: расширение доступности высшего образования, снижение 

психологической нагрузки на выпускников общеобразовательных 

учреждений, объективизация и унификация требований к 

общеобразовательной подготовке поступающих в вузы. Преимущества 

ЕГЭ перед другими формами контроля – достоверность, объективность, 

надёжность полученных результатов. Организационные основы ЕГЭ. 

Законодательные, нормативно-правовые и организационно-педагогические 

документы, регламентирующие порядок проведения ЕГЭ. Требования к 

пунктам проведения. Получение и использование экзаменационных 

материалов. Процедура и правила проведения. Порядок проверки ответов 

на задания различных видов. Работа конфликтной комиссии по 

рассмотрению апелляций. Структура КИМов ЕГЭ 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины «Современные методы контроля и 

диагностики образовательных результатов обучающихся» используются 

такие виды учебной работы, как лекции, семинары, а также различные 

виды самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 

презентаций для самоподготовки и подготовки к экзамену. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 
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конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов магистрантов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по написанию доклада-

презентации 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа магистранта над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 

диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  
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• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 
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Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
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анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом. При 

самостоятельной работе обучающиеся работают с рекомендованными 

материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Конспектирование 

Одной из основных форм контроля самостоятельной работы 

обучаемых является оценка полноты и качества составления конспектов 
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изучаемых материалов. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись 

материала, включающая в себя план изучаемого материала, выписки из 

учебника и дополнительных источников, тезисы материала, собственные 

мысли, выводы и т.п. 

Обучающимся рекомендуется составлять конспект, включающий в 

себя следующие части: 

а) опорный план изучения материала – перечень дидактических 

единиц дисциплины, параграфов учебника и их логических частей; 

б) тематический конспект – развернутый ответ на поставленный 

вопрос темы. 

Опорный план помогает понять структуру изучаемого материала и 

определить взаимосвязь его элементов. Составление тематического 

конспекта позволяет глубже изучить тему (учебный вопрос) дисциплины, 

всесторонне обдумывая материал, анализируя различные точки зрения на 

один и тот же вопрос. Конспект обеспечивает продуктивную работу над 

темой при использовании нескольких источников. 

Главная задача обучаемого при составлении конспекта состоит в 

последовательном и четком изложении собственных мыслей, 

возникающих при работе с учебником и дополнительными источниками. 

При составлении конспектов обучающимся рекомендуется: 

1. В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы (см. табл. ниже) определить наименования 

изучаемой темы и дидактической единицы дисциплины и подготовить 

рекомендуемое учебно-методическое обеспечение. 

2. Внимательно прочитать рекомендуемые главы и параграфы 

учебника, и разделы дополнительных источников (учебников, книг, статей 

и т.п.). 

3. Определить объект, предмет, цель и ожидаемые результаты 

изучения данной дидактической единицы, ее главное содержание, 

основные идеи, понятия и закономерности. Выделить основные 

взаимосвязи частей материала. 

4. Записать наименование изучаемой темы и дидактической единицы 

(учебного вопроса) дисциплины. Составить опорный план изучения 

материала (три-пять пунктов) с указанием ссылок на основные и 

дополнительные источники информации. 

5. Кратко (в форме тезисов) записать основные мысли, идеи, 

положения и определения изучаемой дидактической единицы, сохраняя 

логическую взаимосвязь между ними, при необходимости дополняя текст 

схемами, графиками и т.п. 

6. При необходимости, записать собственные мысли и особое мнение 

относительно изучаемой темы (дидактической единицы), теории, тезиса и 

др. 

7. Сформулировать мысли о практическом значении изучаемого 

материала в профессиональной деятельности менеджера и способах 
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применения полученных знаний. 

8. Записать общий вывод. 

В том случае, если учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы предполагает выполнение задание практикума по 

изучаемой теме (см. табл. ниже), конспект рекомендуется дополнить 

решением этого задания. При этом в конспект не следует заносить условие 

задания, кейс, схемы и т.п. Достаточно указать номер задания в 

практикуме и страницы учебника. Подробность описания хода выполнения 

задания и полученных результатов зависит от особенностей задания. 

Рекомендуется отделять задание практикума от текста конспекта 

подзаголовком «Практическое задание…», указав его название. 

При необходимости обучающимся рекомендуется записывать 

вопросы, возникшие у них в ходе работы над темой, для обсуждения их с 

преподавателем в ходе семинаров или консультаций. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в 

рамках изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. Понятие о 

качестве 

образования. Оценка 

как элемент 

управления 

качеством.  

Требования к организации контроля. 

Оценка, ее функции. Задачи оценки. 

Способы оценки: сравнительный, 

нормативный, личностный. 

Важнейшие компоненты обучаемости: 

темп усвоения знаний, умений; темпы 

продвижения в обучении; темпы 

прироста результатов. Связь оценки и 

самооценки. Возникновение 

тестирования. Ф. Гальтон – 

родоначальник тестового движения. 

Тесты Дж. Кеттела, А. Бине, Т. 

Симона, Дж. Фамера. Деление тестов 

на педагогические и психологические. 

Развитие тестирования в России.   

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка 

доклада 

конспектирован

ие 

Доклад 

Конспект  

Тема 2. 

Педагогические 

тесты. Термины и 

определения.  

Классификация тестовых заданий. 

Тематические тесты, рубежные, 

итоговая аттестация. Диагностическое 

тестирование. Тестовые задания 

открытой и закрытой формы. 

Требования к заданиям в тестовой 

форме. Определение целей 

тестирования. Эмпирическая проверка 

и статистическая обработка 

результатов. Структура тестового 

задания. Принципы отбора 

содержания. Критерии оценки 

содержания теста. Принципы отбора 

ответов. Соотношение формы задания 

и вида проверяемых знаний, умений, 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в 

сети Internet. 

конспектирован

ие 

Конспект 
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навыков. 

Тема 3. 

Рейтинговая 

система контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Подходы к формированию 

рейтинговой оценки. Формирование 

итоговой оценки. Требования к 

организации контроля с 

использованием рейтинговой системы.  

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка 

доклада 

Доклад 

Тема 4. Система 

контроля и оценки 

учебных 

достижений в виде 

портфолио 

Система контроля и оценки учебных 

достижений в виде портфолио 

Сущность концепции контроля в виде 

портфолио, особенности, достоинства 

и недостатки. Топология портфолио в 

отечественной и зарубежной практике, 

формы реализации, компоненты. 

Формирование итоговой оценки.  

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в 

сети Internet. 

Написание эссе 

Эссе  

Тема 5. 

Контрольно-

измерительные 

материалы (КИМы) 

и интерпретация 

результатов 

тестирования 

Педагогические измерения. 

Шкалирование результатов 

тестирования. Статистические 

характеристики теста. Стандартизация 

теста. Вариативность тестов. Создание 

параллельных вариантов. Пакеты 

прикладных программ обработки и 

конструирования тестов.  

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка 

доклада 

Доклад 

Тема 6. ЕГЭ и 

качество 

образования.  

Получение и использование 

экзаменационных материалов. 

Процедура и правила проведения. 

Порядок проверки ответов на задания 

различных видов. Работа конфликтной 

комиссии по рассмотрению 

апелляций. Структура КИМов ЕГЭ 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

дискуссии 

дискуссия 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Бойкина, М. В. Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе : методическое пособие : [16+] / М. В. Бойкина, 

Ю. И. Глаголева. – Санкт-Петербург : КАРО, 2018. – 128 с. : ил., табл. – 

(Петербургский вектор внедрения ФГОС НОО). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610714 

2. Воробьева, С. В.  Современные средства оценивания результатов 

обучения в общеобразовательной школе : учебник для вузов / 

С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 770 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09241-

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

URL: https://urait.ru/bcode/491786  

Дополнительная литература: 

1. Землянская, Е.Н. Инновационная начальная школа: подготовка 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610714
https://urait.ru/bcode/491786
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магистров по педагогике в условиях сетевого взаимодействия : 

монография / Е.Н. Землянская ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2015. - 

216 с. : ил. - Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0254-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469720  

2. Метапредметные и личностные образовательные результаты 

школьников: новые практики формирования и оценивания : учебно-

методическое пособие : [16+] / Л. В. Арсентьева, Н. Б. Баранова, 

Э. А. Березяк [и др.] ; под общ. ред. О. Б. Даутовой, Е. Ю. Игнатьевой. – 

Санкт-Петербург : КАРО, 2020. – 158 с. : ил., табл. – (Петербургский 

вектор внедрения ФГОС ООО). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610895 

3. Воробьева, С. В.  Управление образовательными системами : 

учебник и практикум для вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 491 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07307-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491787  

4. Дмитриев, А. Е.  Дидактика начальной школы : учебник и 

практикум для вузов / А. Е. Дмитриев, Ю. А. Дмитриев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 228 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06389-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491036  
 

 6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  

Чернявская А.П., Гречин Б.С. Современные 

средства оценивания результатов 

обучения [Текст]: учебно-методическое 

пособие. 

http://pedte.narod.ru/SSORO_Uchebnik.

html  

2.  

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Современные средства 

оценивания результатов обучения»  

http://rudocs.exdat.com/docs/index-

397831.html  

3.  

ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные 

произведения различных издательств; 

журналы; мультимедийная коллекция: 

аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, 

интерактивные курсы, 

экспресс-подготовка к экзаменам, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=mai

n_ub_red.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469720
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610895
https://urait.ru/bcode/491787
https://urait.ru/bcode/491036
http://pedte.narod.ru/SSORO_Uchebnik.html
http://pedte.narod.ru/SSORO_Uchebnik.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-397831.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-397831.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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презентации, тесты, карты, онлайн-

энциклопедии, словари]  

4.  

Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования.  

URL: http://www.fgosvo.ru.  

5.  
ГРАМОТА.РУ – справочно-

информационный интернет-портал.  

URL: 

http://www.gramota.ru  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

http://www.fgosvo.ru/
http://www.gramota.ru/
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• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки 

1. Доклад  «5» – доклад выполнен в соответствии с требованиями:10 

правильно оформленных слайдов презентации, грамотное 

использование терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и обучающихся; 

«4-3» – доклад выполнен в соответствии с требованиями, но с 

плохой презентацией, грамотное использование 

профессиональной терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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большинство вопросов преподавателя и обучающихся; 

«1-2» – доклад выполнен с нарушением базовых требований, без 

презентации, докладчик был «привязан» к тексту, докладчик 

испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и 

обучающихся; 

«0» – доклад не сделан вообще или сделан не по существу 

вопроса, докладчик не смог ответить на вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

2. Дискуссия 8-20– ставится за исчерпывающий аргументированный ответ. 

Аргументация логична, подкреплена знанием научных фактов, 

умением переводить доказательство с уровня словесно-

логического мышления на наглядно-образный, наглядно–

действенный и обратно. 

7-5 – ставится за исчерпывающий ответ, аргументация 

представлена только на одном из уровней мышления; 

4-3 – ответ является достаточным, хотя и не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не раскрывает специфику вопроса, отсутствует 

аргументация, не используется профессиональная лексика. 

3. Эссе «5»  – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, замечаний по оформлению нет; 

«4»  – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, есть замечания по оформлению; 

«3» – тема раскрыта не в полном объеме, замечаний по 

оформлению нет; 

«1-2» – тема раскрыта только частично, нарушены правила по 

оформлению; 

«0»  – эссе не сделано. 

4 Конспект Распределение в зависимости от полноты раскрытия темы, но не 

более 10 за один конспект. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы докладов 

1. Проблемы составления тестовых заданий. 

2. Использование невербальных материалов в тестировании. 

3. Понятие ЕГЭ, его функции. 

4. Организационно-педагогические требования к проведению ЕГЭ. 

5. ЕГЭ в различных системах оценивания. Шкала оценки 

результатов ЕГЭ. Структура и содержание контрольных измерительных 

материалов для проведения ЕГЭ. 

 

 Примерные темы эссе 
1. Рейтинг как современное средство оценивания учебных 

достижений обучающихся. 
2. Связь оценки и самооценки. 
3. Современное развитие тестологии. 
4. Современные подходы к понятию качества образования. 
5. Социально-этические аспекты тестирования. 
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6. Сущностные характеристики компетентности личности. 
7. Таксономия образовательных целей и результаты образования. 

 

Примерные темы для дискуссии 

1. Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования). 

2. Использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки. 

3. Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

4. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся. 

5. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования. 

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные методы 

контроля и диагностики образовательных результатов обучающихся» 

проводится в форме экзамена. 

 

№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 
Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-10 баллов 

Задание 2: 0-10 баллов 

Задание 3: 0-20 баллов  

 

Суммарно ТКУ и ПА 

 

-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  

 

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Ход решения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 
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результате освоения дисциплины результат.  

 

-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задания не решены 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания первого типа.  

1. Показатели качества образования. Оценка эффективности и качества 

образования. 

2. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. 

3. Сущность контроля. 

4. Виды контроля (входной, текущий и итоговый).Формы и организация 

контроля. Оценка, ее функции. 

5. Возникновение тестирования. 

6. Психологические и педагогические тесты. 

7. Тестология в России. 

8. Современное развитие тестологии. 

9. Понятийный аппарат тестологии (адаптивное (последовательное) 

тестирование, апробация теста, ассоциации в тестовом задании, балл, балл 

истинный, балл категории ответа на тестовое задание, балл 

критериальный, балл первичный дихотомического задания, балл 

первичный испытуемого, балл первичный категории задания, балл 

тестовый, банк тестовых материалов, бланк ответа). 

10. Понятийный аппарат тестологии (валидизация, валидность теста 

критериальная, валидность теста прогностическая, валидность теста 

содержательная, валидность сопоставительная (текущая), валидность 

теста, валидность теста факторная, варианты теста, время тестирования, 

выравнивание вариантов теста, генеральная совокупность тестовых 

заданий). 

11. Понятийный аппарат тестологии (дистрактор (отвлекающий ответ), 

дихотомическое (альтернативное) тестовое задание, длина теста, задание 

закрытого типа, задание открытого типа, задания узловые, инструкция о 

проведении тестирования, инструкция тестового задания, ключ тестового 

задания, коэффициент дискриминации (дифференцирующая способность) 

тестового задания). 

12. Понятийный аппарат тестологии (логит, матрица ответов, метод 

Кронбаха, метод Кьюдера-Ричардсона, метод расщепления, метод Рюлона, 
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модель двухпараметрическая, модель однопараметрическая, модель 

тестирования, модель частичного оценивания, модератор, надежности 

коэффициент, надежность теста, нормативная выборка 

стратифицированная). 

13. Понятийный аппарат тестологии (параллельные варианты теста, 

педагогические измерения, план теста, политомическое тестовое задание, 

пользователь теста, предтест (предварительный, пилотный тест), протокол 

результатов тестирования, разрешающая способность теста (РСТ), 

ретестовый метод, сертификат результатов тестирования). 

14. Понятийный аппарат тестологии (ситуативные переменные, 

спецификация теста, стратификация, страты, структура теста, субтест, тест 

аппаратурный, тест гетерогенный, тест гомогенный, тест достижений, тест 

критериальноориентированный, тест мономорфный, тест мощности (тест 

на сложность), тест нормативно-ориентированный, тест обучающий). 

15. Понятийный аппарат тестологии (тест педагогический, тест 

полиморфный, тест репетиционный, тест скорости, тест смешанный, тест 

стандартизованный, тестирование абитуриентское, тестирование 

абсолютное, тестирование аттестационное, тестирование компьютерное, 

тестирование на бланках, тестирование относительное, тестирование 

педагогическое, тестирование тематическое, тестирование 

централизованное). 

16. Понятийный аппарат тестологии (тестируемый (испытуемый), 

тестирующее лицо, тестовое задание, тестовое задание в виде логические 

соотношения, тестовое задание на соответствие (тестовое задание 

перекрестного выбора), тестовое задание на установление правильной 

последовательности, тестовое задание на установление точки зрения, 

тестовое задание с несколькими правильными ответами, тестовые нормы, 

тестолог, тестология). 

17. Понятийный аппарат тестологии (трудность тестового задания 

(уровень трудности), уровень подготовленности испытуемого, условия 

тестирования, шкала, шкала нормализованная с постоянным шагом, шкала 

нормализованная стандартная, шкала нормализованная типа N 

(математическое ожидание, дисперсия), шкала нормализованных 

процентилей, шкала первичных процентилей, шкала процентная, 

шкалирование). 

18. Педагогический контроль. Функции, формы и принципы контроля. 

19. Развитие понятия валидности и надежности теста. 

20. Адаптивное тестирование. 

21. Классификация педагогических тестов. 

22. Процедура разработки тестов. 

23. Фактор времени в тестировании. 

24. Технологическая матрица как модель педагогического тестирования. 

25. Состав и характеристика тестовых заданий. 

 

Задания второго типа. 
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1. Балльно-рейтинговая система. 
2. Взаимосвязь ЗУНов, компетенций, образованности и 

компетентности. 
3. Диагностическое тестирование. 
4. Достоинства и недостатки традиционных средств оценки 

результатов обучения. 
5. ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и 

педагогического образования. 
6. ЕГЭ: «за» и «против». 
7. Индивидуальная накопительная оценка - портфолио. 
8. Классическая теория тестов и теория моделирования и 

параметризации педагогических тестов. 
9. Компетентностный подход в определении образовательных 

результатов современного школьного образования. 
10. Критериально-ориентированные тесты (КОПТ). 
11. Место педагогических измерений в образовании. 
12. Мониторинг в системе образования.  
13. Нормативно-ориентированные тесты (НОПТ). 
14. Опыт оценочной деятельности в истории образовательных 

систем. 
15. Основные направления модернизации контрольно-оценочной 

системы. 
16. Основные направления совершенствования методики оценивания 

образовательных результатов. 
17. Оценивание индивидуальных творческих результатов учащихся. 
18. Педагогические тесты Э. Торндайка. 
19. Подходы к классификации компетентностей школьников. 
20. Показатели качества образования. 
21. Понятие и виды педагогического контроля. 
22. Понятие о личностном достижении. 
23. Понятия «оценка» и «отметка», особенности методики их 

использования. 
24. Развитие тестирования в рамках педологии. 
25. Развитие тестирования в России. 
 
Задания третьего типа 
1. Составьте задания в тестовой форме с выбором одного 

правильного ответа (в соответствии с профилем специальности).  
2. Составьте задания в тестовой форме с выбором нескольких 

правильных ответов (в соответствии с профилем специальности).  
3. Составьте тестовые задания в тестовой форме открытой формы (в 

соответствии с профилем специальности).  
4. Составьте задания в тестовой форме на установление правильной 

последовательности.  
5. Интерпретируйте результаты выполненных тестовых заданий. 
6. Составьте глоссарий из 10-12 терминов, имеющих отношение к 
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оценочному компоненту процесса обучения.  
7. Приведите примеры оценочных процедур (оценочных средств) и 

рассмотрите их в контексте теоретико- методологических , нормативных 
оснований общероссийской системы оценки качества общего образования. 
(См..: «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», Государственная 
программа РФ «Развитие образования на 2013-2020гг» (22 ноября 2012г.) ; 
подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности системы образования», «Концепция 
общероссийской системы качества общего образования», ФГОС) . 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика духовно-

нравственного воспитания» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от   22.02.2018 № 122.    

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть учебных 

планов по программам бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Теория и методика духовно-нравственного 

воспитания» – создать условия для развития у аспирантов компетенции в 

области критического анализа и оценке современных научных достижений 

в области духовно-нравственной сферы личности, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

- организовать активное изучение основных философских, 

психологических и богословских парадигм современной науки и их 

анализ;  

- создать условия для развития умения аргументировать выбор 

теоретической парадигмы в области исследовательской проблемы;  

- организовать критическое рассмотрение существующих 

теоретических подходов в определении понятий духовность и 

нравственность в контексте теоретических и практических задач 

современной психологии;  

- организовать комплексное и системное сопоставление теоретических 

парадигм психологии с теоретическими основами других наук;  

- создать условия для развития умения осуществлять выбор 

методического инструментария для исследования духовно-нравственной 

сферы человека. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

й 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образователь

ной 

деятельности 
выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4 ОПК-4.2 

Демонстри

рует знание 

духовно- 

нравственн

ых 

ценностей 

личности и 

модели 

нравственн

ого 

поведения 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

методы и 

приемы 

формирован

ия 

ценностных 

ориентаций 

обучающихс

я 

демонстриров

ать 

способность к 

формировани

ю у 

школьников 

гражданской 

позиции, 

толерантности 

и навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурн

ой среде 

Реализации 

духовно-

нравственного 

воспитания 

школьников" 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма  

1. Теоретические 

основы духовно-

нравственного 

воспитания 

2 2 

       30 

Доклад/10 

Эссе /5 

 

2. Основные 

направления и 

ценностные основы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

       20 

Доклад/10 

Эссе /5 

3. Принципы и 

особенности 

организации содержания 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 2 2 

 

 

     30 

Доклад/10 

Эссе /5 

4. Методы и 

средства духовно-

нравственного 

воспитания в школе 

      16 

Доклад/10 

Эссе/10 

коллоквиум/15 

Всего: 4 4        96 100 (80+20) 

Контроль, час 4 Зачет/20 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Теоретические основы духовно-нравственного воспитания 

Проблема духовно-нравственного воспитания в педагогике и 

психологии. Теоретические основы духовно-нравственного воспитания. 

Принципы духовно нравственного воспитания. 

 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

 

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Аксиологический принцип. Принцип 

следования нравственному примеру. Принцип идентификации 

(персонификации). Принцип диалогического общения. Принцип 

полисубъектности воспитания. Принцип системно-деятельностной 

организации воспитания. 

 

4. Методы и средства духовно-нравственного воспитания в 

школе 

Духовно-нравственное воспитание в процессе обучения. Воспитание 

духовности и нравственности во внеурочной деятельности. Роль семьи в 

духовно-нравственном воспитании 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины «Теория и методика духовно-

нравственного воспитания» используются такие виды учебной работы, как 

лекции, семинары, а также различные виды самостоятельной работы 

студентов по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
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экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 

презентаций для самоподготовки и подготовки к экзамену. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов магистрантов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 
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к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по написанию доклада-

презентации 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа магистранта над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 

диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 
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которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 
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Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

коллоквиуму 

Коллоквиум – форма проверки уровня полученных обучающимися 

знаний, один из методов педагогического контроля, выполняющий 

диагностическую функцию. Коллоквиум - одна из форм учебных занятий, 

имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. 

Форма проведения коллоквиума бывает различной. Один из вариантов 

проведения, когда обучающийся получает вопрос, самостоятельно готовит 

ответ, далее следует устная беседа с экзаменатором, задаются 

дополнительные вопросы. Также возможно проведение коллоквиума 

письменно. На коллоквиуме могут обсуждаться: отдельные части, разделы, 

темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику 

семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проекты 

и другие работы обучающихся. 

На коллоквиуме преподаватель в составе группы проводит со 

студентами собеседование по отдельной наиболее сложной теме или 

разделу учебной дисциплины. Коллоквиум может быть также проведен по 

какой-то отдельной книге, монографии, имеющей важное значение для 

более глубокого овладения студентами знания предмета, или по темам 

учебной дисциплины, изученным студентами самостоятельно. Методика 

проведения коллоквиума такова: обучающимся заранее объявляется тема и 

минимум вопросов, указывается литература. 

Для интересующихся организуются консультации. От него, как 

правило, никто не освобождается, проверке подвергаются все 

обучающиеся. Коллоквиумы, то есть собеседование преподавателей с 

обучающимися, имеют своей целью, главным образом, выяснение и 

углубление их знаний. В некоторых случаях их проводят по 

дополнительным темам, которые не предусмотрены программой, но 

вызывают интерес среди той или иной части обучающихся. 

В других случаях речь идет о дополнительных занятиях по каким-то 

сложным темам курса, оставшимся не вполне усвоенными обучающимися. 

Наконец, чаще всего коллоквиумы проводятся с целью выяснения знаний 

студентов, которые по тем или иным причинам не выступали на 

нескольких последних семинарах. 

В этом случае коллоквиум выглядит как своеобразный зачет по 

пройденным темам. 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом. При 

самостоятельной работе обучающиеся работают с рекомендованными 

материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Конспектирование 

Одной из основных форм контроля самостоятельной работы 

обучаемых является оценка полноты и качества составления конспектов 

изучаемых материалов. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись 

материала, включающая в себя план изучаемого материала, выписки из 

учебника и дополнительных источников, тезисы материала, собственные 

мысли, выводы и т.п. 

Обучающимся рекомендуется составлять конспект, включающий в 

себя следующие части: 

а) опорный план изучения материала – перечень дидактических 

единиц дисциплины, параграфов учебника и их логических частей; 

б) тематический конспект – развернутый ответ на поставленный 

вопрос темы. 

Опорный план помогает понять структуру изучаемого материала и 



12 

определить взаимосвязь его элементов. Составление тематического 

конспекта позволяет глубже изучить тему (учебный вопрос) дисциплины, 

всесторонне обдумывая материал, анализируя различные точки зрения на 

один и тот же вопрос. Конспект обеспечивает продуктивную работу над 

темой при использовании нескольких источников. 

Главная задача обучаемого при составлении конспекта состоит в 

последовательном и четком изложении собственных мыслей, 

возникающих при работе с учебником и дополнительными источниками. 

При составлении конспектов обучающимся рекомендуется: 

1. В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы (см. табл. ниже) определить наименования 

изучаемой темы и дидактической единицы дисциплины и подготовить 

рекомендуемое учебно-методическое обеспечение. 

2. Внимательно прочитать рекомендуемые главы и параграфы 

учебника, и разделы дополнительных источников (учебников, книг, статей 

и т.п.). 

3. Определить объект, предмет, цель и ожидаемые результаты 

изучения данной дидактической единицы, ее главное содержание, 

основные идеи, понятия и закономерности. Выделить основные 

взаимосвязи частей материала. 

4. Записать наименование изучаемой темы и дидактической единицы 

(учебного вопроса) дисциплины. Составить опорный план изучения 

материала (три-пять пунктов) с указанием ссылок на основные и 

дополнительные источники информации. 

5. Кратко (в форме тезисов) записать основные мысли, идеи, 

положения и определения изучаемой дидактической единицы, сохраняя 

логическую взаимосвязь между ними, при необходимости дополняя текст 

схемами, графиками и т.п. 

6. При необходимости, записать собственные мысли и особое мнение 

относительно изучаемой темы (дидактической единицы), теории, тезиса и 

др. 

7. Сформулировать мысли о практическом значении изучаемого 

материала в профессиональной деятельности менеджера и способах 

применения полученных знаний. 

8. Записать общий вывод. 

В том случае, если учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы предполагает выполнение задание практикума по 

изучаемой теме (см. табл. ниже), конспект рекомендуется дополнить 

решением этого задания. При этом в конспект не следует заносить условие 

задания, кейс, схемы и т.п. Достаточно указать номер задания в 

практикуме и страницы учебника. Подробность описания хода выполнения 

задания и полученных результатов зависит от особенностей задания. 

Рекомендуется отделять задание практикума от текста конспекта 

подзаголовком «Практическое задание…», указав его название. 

При необходимости обучающимся рекомендуется записывать 
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вопросы, возникшие у них в ходе работы над темой, для обсуждения их с 

преподавателем в ходе семинаров или консультаций. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в 

рамках изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

1.Теоретические 

основы духовно-

нравственного 

воспитания 

 

Проблема духовно-

нравственного воспитания 

в педагогике и психологии. 

Теоретические основы 

духовно-нравственного 

воспитания. Принципы 

духовно нравственного 

воспитания. 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Доклад 

Эссе 

 

2.Основные 

направления и 

ценностные 

основы духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Доклад 

Эссе  

3.Принципы и 

особенности 

организации 

содержания 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

 

Принцип ориентации на 

идеал. Аксиологический 

принцип. Принцип 

следования нравственному 

примеру. Принцип 

идентификации 

(персонификации). 

Принцип диалогического 

общения. Принцип 

полисубъектности 

воспитания. Принцип 

системно-деятельностной 

организации воспитания. 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Доклад 

Эссе 

4.Методы и 

средства 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

школе 

 

Духовно-нравственное 

воспитание в процессе 

обучения. Воспитание 

духовности и 

нравственности во 

внеурочной деятельности. 

Роль семьи в духовно-

нравственном воспитании 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Доклад 

Эссе 

коллоквиум 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
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 Основная литература 

1. Чухин, С. Г.  Основы духовно-нравственного воспитания 

школьников : учебное пособие для вузов / С. Г. Чухин, О. Ф. Левичев. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09429-9. — Текст : электронный 

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

https://urait.ru/bcode/473949  

Дополнительная литература 

1. Тарасова, С. И.  Основы народной педагогики : учебное 

пособие для вузов / С. И. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 158 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12414-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476333  

2. Загвязинский, В. И.  Теория обучения и воспитания : 

учебник и практикум для вузов / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9831-3. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/468605  

3. Острогорский, А. Н.  Образование и воспитание. 

Избранные труды / А. Н. Острогорский. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 320 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

9916-8889-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471076  
 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Научный журнал «Методология и 

история психологии». 
http://mhp-journal.ru/rus/News/ 

2.  Журнал «Вопросы психологии». http://www.voppsy.ru/ 

3.  Журнал «Психологический журнал». 
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psi

hologic/vypuski_zh.html/ 

4.  
Профессиональный 

психологический сайт 

http://www.psychology.ru/ 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

https://urait.ru/bcode/473949
https://urait.ru/bcode/476333
https://urait.ru/bcode/468605
https://urait.ru/bcode/471076
http://mhp-journal.ru/rus/News/
http://www.voppsy.ru/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html/
http://www.psychology.ru/
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программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
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библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки 

1. Доклады   10-8 – доклад выполнен в соответствии с требованиями:10 

правильно оформленных слайдов презентации, грамотное 

использование терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил 

на все вопросы преподавателя и обучающихся; 

7-5 – доклад выполнен в соответствии с требованиями, но 

с плохой презентацией, грамотное использование 

профессиональной терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил 

на большинство вопросов преподавателя и обучающихся; 

4-1 – доклад выполнен с нарушением базовых требований, 

без презентации, докладчик был «привязан» к тексту, 

докладчик испытывал затруднения при ответе на вопросы 

преподавателя и обучающихся; 

0 – доклад не сделан вообще или сделан не по существу 

вопроса, докладчик не смог ответить на вопросы 

преподавателя и обучающихся.  

2. Эссе 5  – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, замечаний по оформлению нет; 

4  – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, есть замечания по оформлению; 

3  – тема раскрыта не в полном объеме, замечаний по 

оформлению нет; 

1-2  – тема раскрыта только частично, нарушены правила 

по оформлению; 

0  – эссе не сделано. 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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3 Коллоквиум 15- глубокое и прочное усвоение программного материала, 

полные, последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы при видоизменении задания, свободно 

справляющиеся с поставленными задачами, знание 

материала, правильно обоснованные принятые решения, 

владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ; 

14-10 - знание программного материала, грамотное 

изложение, без существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач,  

9-5 - усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно 

правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного 

материала, затруднения в выполнении практических 

заданий 

4-1- незнание программного материала, при ответе 

возникают ошибки,  затруднения при выполнении 

практических работ 

  

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы докладов: 

1. Понятие духовности в работах русских философов  

2. Игнатий (Брянчанинов) о духовности человека  

3. Философско-антропологический подход в понимании духовности и 

нравственности.  

4. Жизненный путь личности в трудах С.Л. Рубинштейна  

5. Смысл жизни психологический анализ  

6. Понимание смысла жизни с философско- богословских позиций.  

7. Формирование духовно-нравственной позиции личности. 

 

Примерные темы эссе 

1.Как я понимаю духовности в современном мире.  

2. Нравственная позиция в современной России  

3.Мой опыт прохождения жизненного пути  

4.Высшая форма духовности– любовь.  

5.Жизненный путь Христа  

6. Личность как творец своей жизни  

7. Смысл жизни – в вере.  

8.Социально-психологическое понятие смысла жизни.  

9. Развитие нравственности ребенка. 

 

Примерные вопросы к коллоквиуму: 

1. Раскрыть смысл понятия «смысл жизни» 

2. Проблема понимания смысла жизни в различных картинах мира 
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3.Понятие смысл и понятие жизнь. 

4.Как формируется смысл жизни. 

5. Что такое психология 

6. Современное представление о психологии 

7. Психологические школы 

8. Духовно-ориентированный подход в психологии 

9. Понимание природы человека с позиции духовно-

ориентированного подхода в психологии 
 

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория и методика 

духовно-нравственного воспитания» проводится в форме зачета. 

 

№ Форма контроля/ коды оцениваемых 

компетенций 
Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 

 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень владения 

обучающегося принципами предметной 

области дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ ситуации 

из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося 

выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-5 баллов 

Задание 2: 0-5 баллов 

Задание 3: 0-10 баллов  

 

Суммарно ТКУ и ПА 

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70-89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50-69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задание решено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания первого типа.  

1. Предмет и методология духовно-нравственной сферы личности. 

2. Понятие духовности и нравственности в современной психологии 

3. Понятие духовности и нравственности в философии 

4. Понятие духовности и нравственности в богословских трудах 

5. Понятие жизненного пути. 

6. Смысл жизни и его осознание 

7. Пути самопознания 

8. Самопознание в контексте культуры. 

9. Идея Бога и самопознание. 

10.Психическое и физическое. 

11.Понятие воли в контексте психологии 

12. Воля как выбор человека 

13.Духовно-ориентированный подход в понимании жизненного пути 

личности 

14. Психические процессы с точки зрения духовно-ориентированного 

подхода 

15. Духовная личность- психологический анализ 

16.Конфликты духовности 

17.Нравственная позиция личности 

18.Понятие морали и нравственности 

19. Нравственные устои общества 

20.Духовно-нравственное воспитание ребенка 

21. Духовно-нравственное воспитание в семье 

22.Духовно-нравственное воспитание в школе 

23.Вера как основа духовно-нравственного воспитания 

24. Духовность и нравственность человека 

25. Воспитание и формирование общее и различия 

 

Задания второго типа. 

 

1. Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

условиях дошкольных образовательных организаций (варианты – 

дополнительного образования, школы). 

2. Нормативно-правовые основы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в контексте инновационных изменений в сфере образования. 

3. Технологии анализа и планирования работы педагога по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся. 

4. Особенности и способы воспитания нравственных чувств и 
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этического сознания 

5. Сущность и содержание духовно-нравственного воспитания 

обучающихся средствами социальных институтов. 

6. Модели духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

условиях образовательной организации. 

7. Роль внеурочной деятельности в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся в условиях образовательной организации. 

8. Модели мониторинга качества духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в условиях образовательной организации. 

9. К.Д. Ушинский о духовно-нравственном воспитании детей. 

10. Классики педагогики о духовно-нравственном воспитании детей. 

11. Цели, задачи нравственного воспитания ребенка. 

12. Цели и задачи эстетического воспитания ребенка. 

13. Государственные программы духовно-нравственного развития. 

14. Цели и задачи нравственно-эстетического воспитания младших 

школьников. 

15 Типология программ нравственно-эстетического воспитания 

детей. 

16. Понятие концепции программы. 

17. Понятие интеграции в различных видах образовательной и 

детской творческой деятельности. 

18. Характеристика форм нравственного воспитания. 

19. Характеристика форм эстетического воспитания. 

20. Критерии и диагностика уровня сформированности нравственно-

эстетического опыта детей. Объекты, предметы и главные категории этики 

и эстетики 

21. Этический кроссворд: на основе приведенных развернутых 

определений выявить и вписать в вертикальные и горизонтальные строки 

категории этики (добро, зло, долг, совесть, справедливость и др.). 

22. Кроссворд категорий эстетики: на основе приведенных 

развернутых определений выявить и вписать в вертикальные и 

горизонтальные строки категории эстетики (прекрасное, безобразное, 

возвышенное, низменное, трагическое, красота и др.). 

23. Этика и этикет: определения наук, предметы изучения, функции. 

24. Понятие эстетического. Критерии красоты. 

25. Понятие художественного вкуса. 

 

Задания третьего типа 

1) Какова цель Программы духовно-нравственного воспитания 

(ДНВ)?  

2) Каковы задачи в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской (указать 3-4)?  

3) Каковы задачи в области формирования семейной культуры 

(указать 3-4)?  

4) Укажите основные направления ДНВ.  
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5) Укажите основные позиции воспитания положительного 

отношения к труду и творчеству (указать 3-4).  

6) Укажите основные позиции формирования коммуникативной 

культуры (указать 3-4).  

7) Какие виды деятельности и формы занятий применяются с 

обучающимися в ходе эстетического воспитания?  

8) Укажите основные позиции формирования эстетических качеств 

учащихся (указать 3-4).  

9) Какие методы повышения педагогической культуры родителей 

предлагаются в Программе?  

10) Что означают планируемые воспитательные результаты 

реализации Программы на третьем уровне?  

11) Оценка эффективности результатов реализации программы ДНВ 

предусматривает использование такого инструментария исследования, 

как…..? (допишите)  

12) Оценка эффективности результатов реализации программы ДНВ 

должна сопровождаться следующими отчетными материалами: 

(допишите). 



КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ФИЛИАЛ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Решение педагогических задач» 

 

Направление подготовки:       44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль подготовки:              Психолого-педагогическая деятельность 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения:                      заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Черкесск 2023 



2 

 

Содержание 

 
1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ ........................................................................................... 3 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ............................................................................................................................... 4 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ........................................................................................................ 5 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................................... 6 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................................ 7 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................................................................................... 15 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ........................................................................................................................... 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Решение педагогических задач» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Решение педагогических задач».  Изучение строится на 

применении различных образовательных технологий, в том числе на 

использовании ролевых и ситуационных игр, обсуждении конкретных 

педагогических ситуаций, кейс-технологии, «мозгового штурма», работы в 

малых группах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в  учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

Цель изучения учебной программы: 

 Способствовать выработке у студентов навыков анализа 

педагогических ситуаций и решения педагогических задач с использованием 

современных педагогических технологий. 

 

Задачи изучения учебной программы: 

1. Познакомить студентов с подходами к проектированию 

педагогического процесса, его спецификой.  

2. Формировать педагогическую компетентность студентов в области 

постановки и техники решения педагогических задач.  

3. Развить у студентов педагогические способности, готовность к 

решению педагогических задач профессиональной деятельности. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе

тенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Формы 

образов

ательно

й 

деятель

ности 

Выпускник 

должен 

знать 

Выпускник 

должен 

уметь 

Выпускник 

должен иметь 

практически

й опыт 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

 

ОПК-6  ОПК-6.3. 

Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии с 

образовательны

ми 

потребностями 

детей и 

особенностями 

их развития. 

 

 

Особенности 

проектирова

ния 

индивидуаль

ных 

образователь

ных 

маршрутов в 

соответствии 

с 

образователь

ными 

потребностя

ми детей и 

особенностя

ми их 

развития в 

процессе 

решения 

педагогическ

их задач 

применять 

особенности 

проектирова

ния 

индивидуаль

ных 

образователь

ных 

маршрутов в 

соответствии 

с 

образователь

ными 

потребностя

ми детей и 

особенностя

ми их 

развития в 

процессе 

решения 

педагогическ

их задач 

эффективно 

применять 

особенности 

проектировани

я 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

в соответствии 

с 

образовательн

ыми 

потребностям

и детей и 

особенностям

и их развития 

в процессе 

решения 

педагогически

х задач 

Контакт

ная 

работа: 

лекции, 

практич

еские 

занятия 

Самосто

ят. 

работа 

Способен 

взаимодействова

ть с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

 

ОПК-7 ОПК-7.1. 

Взаимодействуе

т с родителями 

(законными 

представителям) 

обучающихся с 

учетом 

требований 

нормативно-

правовых актов 

в сфере 

образования и 

индивидуальной 

ситуации 

обучения, 

воспитания, 

развития 

Образовател

ьные 

технологии 

для 

индивидуали

зации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихс

я в процессе 

решения 

педагогическ

их задач 

применять 

образователь

ные 

технологии 

для 

индивидуали

зации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихс

я в процессе 

решения 

педагогическ

их задач 

эффективно 

применять 

образовательн

ые технологии 

для 

индивидуализ

ации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

в процессе 

решения 

педагогически

х задач 

Контакт

ная 

работа: 

лекции, 

практич

еские 

занятия 

Самосто

ят. 

работа 
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обучающегося. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
е
к

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

8 семестр 

1. Роль 

педагогических 

задач в 

воспитательно-

образовательном 

процессе. 

2 2        10 Реферат /10 

Сообщение/5 

 

2. Виды и типы 

педагогических 

задач 

        10 Конспект /10 

Эссе/10 

 

3. Организация 

образовательной 

среды для решения 

педагогических 

задач 

2 2        10 Сообщение/5 

Доклад /10 

4. Технологии 

конструирования и 

решения 

педагогических 

задач 

       10 Эссе/10 

 

 

5. Содержание 

этапов 

конструирования 

педагогических 

задач 

       20 Сообщение/5 

Отчет о 

выполнении 

тестового 

домашнего 

задания/15 

Всего:  4 4        60 100 (80+20) 

Контроль, час 4 зачет /20 

Объем дисциплины 

(в ак. часах) 
72 

Объем дисциплины  2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Роль педагогических задач в воспитательно-образовательном 

процессе. 

1. Принятие решения как составная часть решения педагогических задач 

2. Разработка вариантов педагогических задач, формирование их 

критериев 

3. Этапы решения педагогических задач 

4. Способы решения педагогических задач 

 

2. Виды и типы педагогических задач 

1. Стратегические педагогические задачи 

2. Тактические педагогические задачи 

3. Оперативные педагогические задачи 

4. Дидактические педагогические задачи 

5. Воспитательные педагогические задачи 

 

3. Организация образовательной среды для решения 

педагогических задач 

1. Формирование образовательной среды 

2. Педагогические действия в пространстве образовательной среды 

3. Проявления профессионализма и мастерства педагога в решении 

педагогических задач 

Педагогическая задача как компонент структуры педагогической 

деятельности 

4. Материальное оснащение образовательной среды 

 

4. Технологии конструирования и решения педагогических 

задач 

1. Постановка педагогической на основе анализа конкретной ситуации 

2. Моделирование способов решения педагогической задачи 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

(в зач. единицах) 
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3. Осуществление плана действий по решению педагогической задачи 

4. Анализ результатов решения педагогической задачи 

 

 

5. Содержание этапов конструирования педагогических задач 

1. Выявление участников создавшейся педагогической ситуации  

2. Выявление причин создавшейся педагогической ситуации  

3. Формулировка педагогической задачи с учетом стратегических и 

тактических факторов 

4. Реализация педагогической задачи 

5. Средства диагностики определения результатов решения 

педагогической задачи 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

         В процессе изучения дисциплины «Решение педагогических задач» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, 

поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 
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Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

  

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Требования к оформлению эссе. Эссе – письменная работа, в которой 

дается ответ- размышление по определенной проблеме.  
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Эссе (объем 1 страница А4) включает: название проблемы, текст-

аргументация и выводы, соответствующие цели и задачам. Цель эссе состоит 

в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Данная работа позволяет автору научиться 

четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 

связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 

анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых 

моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 

подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на 

размышление. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке сообщения 
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Сообщение - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада-сообщения должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и 

его обсуждения 

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 



11 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 

занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
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анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 

на отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

 Методические указания для обучающихся по подготовке реферата 

Требования к оформлению реферата.  

Реферат – письменная работа, отражающая результаты исследования по 

проблеме. Реферат (объем - 12-15 страниц А4) имеет: титульный лист, План, 

Введение (актуальность темы, степень разработанности, цель, задачи), 

Основное содержание (текст, структурированный по параграфам, 

соответствующим задачам реферата), Заключение, включающее выводы-

ответы на поставленные задачи, Список использованной литературы 

(последние пять лет), оформление источников должно соответствовать 

требованиям оформления библиографических источников.  

Требования к структуре реферата:  

1. Объем 12-15 страниц ( А4, шрифт 14 кегль, все поля – 2 см).  

2. Титульный лист ( стр.1)  

3. План реферата ( стр. 1)  

4. Введение (2 стр.) включает: актуальность темы, степень 

разработанности в науке (ФИО ученых, изучающие данную проблему, их 

книги, статьи), цель, задачи.  

5. Основная часть включает параграфы, соответствующие поставленным 

задача, ссылки на источники в квадратных скобках обязательны.  

6. Заключение включает выводы в соответствии с целью и задачами.  

7. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями 

оформления библиографических источников  
 

Методические указания для обучающихся по выполнению тестового 

домашнего задания 

Тестовые задания используются для контроля факта приобретения 

обучающимися знаний по соответствующей теме изучаемой дисциплины.  

Выполнение тестового задания осуществляется обучающимися в 

режиме самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Задание включает в себя 10 вопросов, для ответа на которые необходимо 

обвести кружком букву ответа, правильного, по мнению обучающегося.  

Пример тестового задания по одной из тем курса имеется в разделе Х 
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настоящей Программы.  

Выполненные тестовые задания по всем темам курса сдаются 

обучающимися на проверку преподавателю на предпоследнем практическом 

занятии. На последнем занятии, при подведении итогов ТКУ, преподаватель 

возвращает обучающимся проверенные задания с проставленными на них 

баллами.    

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом. При 

самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио- и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение  тем занятий, учебно-

исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, использование 

аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, изучение 

изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, проектирование и 

моделирование разных видов и   компонентов профессиональной 

деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

 Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое 

отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. Особое внимание обучающийся должен 

обратить на определение основных понятий курса.  Надо подробно разбирать 

примеры, которые поясняют определения.  Полезно составлять опорные 

конспекты. Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  
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Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

      контроля 

Роль педагогических 

задач в 

воспитательно-

образовательном 

процессе. 

 

1. Принятие решения как 

составная часть решения 

педагогических задач 

2. Разработка вариантов 

педагогических задач, 

формирование их критериев 

3. Этапы решения 

педагогических задач 

4. Способы решения 

педагогических задач 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка реферата 

Подготовка 

сообщения 

Реферат 

Сообщение 

Виды и типы 

педагогических 

задач 

 

1. Стратегические 

педагогические задачи 

2. Тактические 

педагогические задачи 

3. Оперативные 

педагогические задачи 

4. Дидактические 

педагогические задачи 

5. Воспитательные 

педагогические задачи 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Конспектирование 

Написание эссе 

 

Конспект  

Эссе 

 

Организация 

образовательной 

среды для решения 

педагогических 

задач 

 

 

1. Формирование 

образовательной среды 

2. Педагогические действия 

в пространстве 

образовательной среды 

3. Проявления 

профессионализма и 

мастерства педагога в 

решении педагогических 

задач 

Педагогическая задача как 

компонент структуры 

педагогической 

деятельности 

4. Материальное оснащение 

образовательной среды 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка доклада 

Подготовка 

сообщения 

Сообщение 

Доклад  

Технологии 

конструирования и 

решения 

педагогических 

задач 

 

 

1. Постановка 

педагогической на основе 

анализа конкретной 

ситуации 

2. Моделирование способов 

решения педагогической 

задачи 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Написание эссе 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

      контроля 

3. Осуществление плана 

действий по решению 

педагогической задачи 

4. Анализ результатов 

ешения педагогической 

задачи 

 

Содержание этапов 

конструирования 

педагогических 

задач 

 

1. Выявление участников 

создавшейся 

педагогической ситуации  

2. Выявление причин 

создавшейся 

педагогической ситуации  

3. Формулировка 

педагогической задачи с 

учетом стратегических и 

тактических факторов 

4. Реализация 

педагогической задачи 

5. Средства диагностики 

определения результатов 

решения педагогической 

задачи 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка 

сообщения 

Выполнение 

тестового домашнего 

задания, подготовка 

отчета 

Сообщение/ 

Отчет о 

выполнении 

тестового 

домашнего 

задания 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература:  

1. Коротаева, Е. В.  Практикум по решению профессиональных 

задач в педагогической деятельности : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Коротаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07965-4. — 

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

https://urait.ru/bcode/493452  

Дополнительная литература:  

1. Вараксин, В. Н.  Психолого-педагогический практикум : учебное 

пособие для вузов / В. Н. Вараксин, Е. В. Казанцева. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-09647-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494827  

2. Панфилова, А. П.  Взаимодействие участников образовательного 

процесса : учебник и практикум для вузов / А. П. Панфилова, 

А. В. Долматов ; под редакцией А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 487 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03402-8. 

https://urait.ru/bcode/493452
https://urait.ru/bcode/494827
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— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468767  

3. Коротаева, Е. В.  Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Коротаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07965-4. — Текст 

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

https://urait.ru/bcode/493452  
 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Электронная библиотека https://biblioclub.ru 

2.  Сайт Министерства образования РФ www.edu.ru 

3.  Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 

4.  Сайт Министерства здравоохранения РФ https://minzdrav.gov.ru// 

5.  
Научная электронная библиотека elibrary.ru 

библиотека 

https://elibrary.ru/defaultx.asp  

6.  

Medline (PubMed, USA), англоязычная 

текстовая база данных медицинских и 

биологических публикаций 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

7.  Med-Edu.ru медицинский видеопортал http://www.med-edu.ru/ 

8.  
DoctorSPB.ru информационно-справочный 

портал о медицине 

http://doctorspb.ru/ 

 

6.3. Описание материально-технической базы 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия (комплекты 

плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

https://urait.ru/bcode/468767
https://urait.ru/bcode/493452
https://biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
https://minzdrav.gov.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.med-edu.ru/
http://doctorspb.ru/
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Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
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Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, по 

которому проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного занятия, по 

которому проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Конспект  10-9 – работа сдана в указанные сроки, обозначена 

тема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, сформулированы 

выводы, раскрыта тема лекции, выдержан объем, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

8-5 – основные требования к конспекту 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в изложении; не выдержан 

объём лекции; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы по теме лекции даны 

неполные ответы; 

 4-2 – основные требования к лекции выполнены, 

но при этом допущены недочеты, например, 

имеются неточности в изложении материала, 

отсутствует логическая последовательность в 

суждениях, объем лекции выдержан менее чем на 

50%, имеются упущения в оформлении. 

1 - тема не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание темы, допущены 

грубейшие ошибки в оформлении работы. 

2. Реферат 10-9 – грамотное использование терминологии, 

свободное изложение рассматриваемой проблемы, 

логичность и обоснованность выводов; 

8-7 – грамотное использование терминологии, 

частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

6-5 – грамотное использование терминологии, 

способность видения существующей проблемы, 

необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения. 

4-1 – неграмотное использование терминологии, 

отсутствие выводов, аргументации 

3. Эссе 10-9 – грамотное использование терминологии, 

свободное изложение рассматриваемой проблемы, 

логичность и обоснованность выводов; 

8-7 – грамотное использование терминологии, 

частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

6-5 – грамотное использование терминологии, 

способность видения существующей проблемы, 

необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения. 

4-1 – неграмотное использование терминологии, 

отсутствие собственной точки зрения 

4. Доклад 10-9 - раскрыта тема; ссылки на источники; 

логичность; аргументированность; культура речи 

8-6 -тема раскрыта, аргументирована, есть 

неточности в источниках литературы 

5-4 - тема раскрыта частично, нет логичности 
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№ 

п/п 

Форма учебного занятия, по 

которому проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

3-0 - тема не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание темы, допущены 

грубейшие ошибки в оформлении работы. 

5. Сообщение 5- раскрыта тема; ссылки на источники; 

логичность; аргументированность; культура речи 

4-3-тема раскрыта, аргументирована, есть 

неточности в источниках литературы 

2- тема раскрыта частично, нет логичности 

1 - тема не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание темы, допущены 

грубейшие ошибки в оформлении работы. 

6. Тестовые задания 15-13 – верные ответы составляют более 90% от 

общего количества; 

12-8 –     верные ответы составляют 80-50% от 

общего количества; 

7-0 –     менее 50% правильных ответов 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы рефератов  
 

1. Основные виды профессиональных задач, решаемых в 

образовательном учреждении. 

2. Развитие компетентного общения педагога. 

3. Особенности коммуникативной стороны общения в педагогическом 

процессе. 

4. Барьеры педагогического общения. 

5. Основные механизмы межличностного восприятия в педагогическом 

процессе, их характеристика. 

6. Социально-перцептивные стереотипы и особенности их проявления в 

учебном процессе. 

7. Рефлексия в педагогической деятельности. 

8. Мониторинг в образовании. 

9. Методики диагностики познавательной сферы и методики 

диагностики личностных особенностей. 

10. Педагогическая поддержка и технологии ее осуществления на 

различных возрастных этапах. 

11. Использование веб-ориентированных ресурсов в учебном процессе. 

12. Реализация совместной деятельности педагога и ученика в интернет-

пространстве. 
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13. Креативность в структуре педагогической деятельности. 

14. Социально-психологические условия саморазвития педагога. 

 

Примерные темы сообщений, докладов 

1. Творческий характер профессиональной деятельности педагога 

2. Принятие решений в конкретной педагогической ситуации 

3. Прогностическая деятельность педагога – умение определять цели и 

задачи воспитания и обучения 

4. Моделирование действий педагога в соответствии с целями и задачами 

образовательного процесса 

5. Диагностика в профессиональной педагогической деятельности: 

диагностика предметных знаний, диагностика личностных и 

поведенческих особенностей учащихся. 

 

Примерные темы эссе 

1. Общие закономерности и типы диагностических методик.  

2. Понятие педагогической диагностики, ее цель и задачи.  

3. Роль педагогических исследований в решении педагогических задач. 

4. Традиции и инновации в процессе решения педагогических задач 

5. Технологии решения педагогических задач. 

6. Ситуативные педагогические задачи и особенности их решения. 

7. Типовые алгоритмические задачи и их решение. 

8. Самостоятельная учебно-познавательная деятельность учащихся. 

9. Требования к составлению задач с самостоятельным решением. 

10. Творческие дидактические задачи. 

 

Примерные тестовые домашние задания 

Вопрос №1. 

Из приведённых вариантов ответов найдите правильное определение 

понятию «педагогическая технология». 

Варианты ответов: 

1. Система проектирования и практического применения адекватных 

данной технологии педагогических закономерностей, принципов, целей, 

содержания, форм, методов и средств обучения. 

2. Строго научное проектирование и точное воспроизведение 

гарантирующих успех педагогических действий. 

3. Комплексный, интегративный процесс, включающий людей, идеи, 

средства и способы организации деятельности для анализа проблем и 

управления решением проблем, охватывающих все аспекты усвоения знаний. 
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4. Последовательная система действий педагога, связанная с решением 

педагогических задач, как планомерное решение и воплощение на практике 

заранее спроектированного педагогического процесса. 

Вопрос №2. 

Кому впервые пришла идея «технологизации» обучения? Из 

приведённых примеров выберите правильный. 

Варианты ответов: 

1. К.Д. Ушинский 

2. А.С. Макаренко 

3. Я.А. Коменский 

4. И. Песталоцци 

Вопрос №3. 

Какое понятие вы отнесёте к педагогическому мастерству? 

Варианты ответов: 

1. Совершенное владение педагогической техникой. 

2. Совершенное знание своего предмета. 

3. Совершенное владение педагогическими методами. 

4. Все ответы верны. 

Вопрос №4. 

Что такое тестирование? 

Варианты ответов: 

1. Целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых обследование, 

проводимое в строго контролируемых условиях, позволяющее объективно 

измерять характеристики педагогического процесса. 

2. Метод массового сбора материала с помощью специально 

разработанных опросников. 

3. Научно поставленный опыт преобразования педагогического процесса 

в точно учитываемых условиях. 

4. Расположение собранных данных в определенной 

последовательности, определения места в этом ряду изучаемых объектов. 

Вопрос №5. 

Государственные стандарты в педагогике – это ... 

Варианты ответов: 

1. официальные, закрепленные документально требования, 

предъявляемые к содержанию образовательного процесса и его обеспечению. 

2. максимальные показатели, к которым должны стремиться все 

учащиеся. 

3. социально одобряемые результаты образовательной деятельности. 

Вопрос №6 

Основой обучения критическому мышлению являются три фазы: 

Варианты ответов: 

1. Обучение, воспитание, развитие. 

2. Преподавание, учение, деятельность. 

3. Вызова, осмысления, размышления. 

4. Определение, активизация, закрепление. 
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Вопрос №7 

Как считает И.Г. Агапов, «критическое мышление» – это… 

Варианты ответов: 

1. педагогическая технология, ориентированная на развитие у учащихся 

навыков работы с текстом, на овладение всеми видами звучащей и 

письменной речи, на взаимодействие со сверстниками по поводу данного 

текста. 

2. сложный процесс творческого интегрирования идей и возможностей, 

переосмысления и перестройки концепций и информации. 

3. умственная деятельность, при которой особое внимание уделяется 

анализу, сравнению, толкованию, применению, инновациям, решению 

проблемы или оценке хода мысли. 

4. критическое суждение человека относительно условий и результатов 

опыта способно направить желание и интересы личности по правильному 

пути. 

Вопрос №8 

В чем выражается принцип идентификации дистанционного обучения? 

Варианты ответов: 

1. Для дистанционного обучения необходима предварительная 

подготовка слушателя и наличие аппаратно-технических средств, иметь 

компьютер с выходом в Интернет, навыками работы в данной сети. 

2. В необходимости контроля самостоятельности учения, что 

достигается очной формой контакта, видеоконференцсвязью, 

использованием различных технических средств. 

3. Характеризуется разработкой и использованиям жесткого графика 

планирования и контроля учебного графика. 

4. Этот принцип выражается в «мягкости» ограничений по возрасту, 

уровню начального образования, вступительных контрольных испытаний в 

виде собеседования, тестирования, экзаменов и т.д. 

Вопрос №9 

Воспитание - это ... 

Варианты ответов: 

1. процесс целенаправленного воздействия воспитателя на сознание и 

поведение воспитанника. 

2. управление процессом развития и социализации личности. 

3. процесс влияния на подрастающее поколение с целью передачи им 

культуры и опыта. 

4. деятельность человека, направленная на саморазвитие. 

Вопрос №10 

Межличностные отношения в коллективе можно изучить: 

Варианты ответов: 

1. тестированием. 

2. наблюдением. 

3. социометрией. 

4. беседой с родителями. 
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7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Решение педагогических 

задач» проводится в форме зачета. 
 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-5 баллов 

Задание 2: 0-5 баллов 

Задание 3: 0-10 баллов  

 

Суммарно ТКУ и ПА 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий 

правильный, ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Реализация принципа связи теории с практикой в педагогике. 

2. Профессиональное самоопределение педагога. 

3. Когнитивная, эмоционально-волевая, поведенческая составляющие 

практической педагогической деятельности. 

4. Дайте примеры определения педагогической деятельности разными 

авторами. 

5. Сравните компонентный состав педагогической деятельности в 

трактовке разных исследователей.  

6. Дайте определения понятия профессиональная задача из разных 

источников. 

7. Критерии различия простые и сложных профессиональных задач. 
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8. Охарактеризуйте мыслительную деятельность опытного специалиста 

педагога. 

9. Смысл профессиональной задачи и план её исполнения. 

10. Место и роль педагогического общения в структуре 

11. деятельности педагога. 

12. Сущность коммуникативной задачи. 

13. Этапы решения коммуникативной задачи. 

14. Назовите стадии педагогического общения, охарактеризуйте 

каждую из них. 

15. Раскройте технологические приёмы реализации основных стадий 

педагогического общения. 

16. Дайте характеристику основных стилей педагогического общения. 

17. Педагогически целесообразными взаимоотношения. 

18. Условия и приёмы установления педагогически целесообразных 

взаимоотношений. 

19. Специфика педагогического общения в условиях инклюзивного 

образования. 

20. Сущность технологии осуществления педагогического процесса. 

21. Роль и место организаторской деятельности в структуре 

педагогической деятельности. 

22. Назовите структурные компоненты организаторской деятельности 

педагога. 

23. Характеристика основных видов деятельности детей. 

24. Общие технологические требования к организации деятельности 

детей. 

25. Раскройте технологию организации учебно-познавательной 

деятельности. 

 

Задания 2 типа 

1. Педагогическая задача как единица целостного педагогического 

процесса 

2. Задачный подход как основа педагогической деятельности 

3. Организаторская деятельность педагога 

4. Коммуникативная деятельность педагога 

5. Виды и типы педагогических задач 

6. Педагогическая ситуация 

7. Классификации педагогических задач 

8. Требования к педагогическим задачам 

9. Профессиональная деятельность педагога как процесс решения 

психолого- педагогических задач 

10. Теоретические аспекты разработки педагогических задач 

11. Технологические аспекты разработки педагогических задач 

12. Стратегические педагогические задачи 

13. Тактические педагогические задачи 

14. Оперативные педагогические задачи 
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15. Дидактические задачи 

16. Воспитательные задачи 

17. Алгоритм решения педагогических задач 

18. Оценка решения педагогической задачи 

19. Педагогическое взаимодействие при решении воспитательных 

задач 

20. Задачи на контроль понимания и знания фактов 

21. Задачи на решение проблемных ситуаций  

22. Игровые задачи, логика их осуществления 

23. Понятие о педагогической ситуации, педагогической задаче. 

24. Алгоритмы решения педагогических задач. 

25. Зависимость форм психолого-педагогической деятельности от 

целей и задач профессиональной деятельности 

 

Задания 3 типа 

 

Ситуация 1. На уроках Игорь всем своим существом участвовал в 

работе. У него не хватало терпения ждать, пока спросят, он тянул руку 

вверх, чуть ли не к потолку. Он знал, и ему хотелось ответить, заслужить 

похвалу учителя, хорошую оценку. Казалось, обыкновенный мальчик, очень 

подвижный; минуты не посидит спокойно. Отвечает быстро, толково, 

нисколько не смущаясь, не стесняясь, а глаза ни на чем не останавливаются, 

какие-то они у него бегающие, как и руки... Но учительница не могла его 

больше терпеть на уроке. "Он неуправляем. Он лгун, нецензурно ругается. 

Да и живет не в микрорайоне школы",- доказывала она директору, требуя 

убрать мальчика из ее класса. Формально приказа об отчислении из школы 

не было, да и куда его отчислять. Мать лежит в больнице вот уже полгода, 

отец неродной, взять мальчишку согласилась прабабушка, которой больше 

70 лет. Почему возникла конфликтная ситуация? Возможна ли подобная 

нетерпимость учителя? Как помочь мальчику?  

Ситуация 2. "В IX класс к нам пришла новая учительница. С первого 

же урока стала на нас кричать, обзывать. Она оттолкнула нас от себя, и мы 

стали отвечать ей в тон. Может быть, мы не правы, но какое отношение к 

учительнице может возникнуть, если из урока в урок слышишь от нее одно 

и то же: "Идиоты, дураки". Однажды одна ученица не выдержала и сказала 

ей: "Подлечите нервы". Так ее за это выгнали из школы. Учительница 

осталась права, а ученица виноватой. Но этого могло бы не случиться, если 

бы учительница относилась к нам, как к людям, а не как к "диким лошадям" 

(ее выражение). Мы бы уважали ее". Что послужило причиной этого письма 

девятиклассников в редакцию "Учительской газеты"? Какой должна быть 

позиция учителя на уроке? Что лежит в основе создания деловой атмосферы 

на уроке?  

Ситуация 3. ...Идет урок. За окном солнце, а в классе - бодрая 

атмосфера. Валерия Семеновна в упор смотрит на высокого парня с 

тщательно причесанными кудрями. - Кириллов, может, ты хоть сегодня 



27 

пойдешь отвечать? - Я не знаю,- в тон ей отвечает юноша, в упор глядя на 

нее. Все: контакт нарушился. Стороны продолжают "холодную войну". - 

Почему не знаешь? - Не учил. - Почему не учил? - Не хотелось... ...На 

другой день Валерия Семеновна пришла в VIII В. Первым, кого она 

увидела, был Кириллов: развалившись, сидел за партой и с недоброй 

ухмылкой следил за каждым ее движением. Стало не по себе. Сейчас он 

обязательно что-нибудь "выкинет", чтобы больно обидеть ее. Валерия 

Семеновна почувствовала, как в груди у нее поднимается тяжелое и черное 

чувство ненависти к этому подростку, чувство, которое до сих пор лежало 

под спудом, укрытое обязательной вежливостью. Как вы оцените позицию 

учителя на уроке? Имеет ли учитель право на гнев, неудовольствие? Что 

послужило основой конфликта между подростком и учителем?  

Ситуация 4. "У вас странная манера делать замечания на уроке",- 

говорила завуч молодой учительнице. Вот, например: "Гриднина, греческий 

профиль Сергеевой, конечно, достоин внимания, но не на уроке". 

"Слепцова, ты рискуешь до смерти замучить соседку своими 

интеллектуальными разговорами". - Что же здесь криминального? - 

возразила учительница.- Видите ли,- продолжала она громко, чтобы ее 

слышали все сидевшие в учительской,- я не считаю нужным заигрывать с 

учениками, опускаться до них. Может быть, я не права. Но душевный 

контакт на уроке, простите меня, это маниловщина. У кого-то такой контакт 

вероятен, но я думаю, что он только мешает на уроке. Он перегружает 

отношения дополнительными эмоциями и ослабляет учительскую 

требовательность. Проанализируйте разговор завуча с учительницей. Кто 

же из них прав? Выскажите свое мнение. Какие педагогические требования 

должны быть в основе замечаний учителя на уроке и его отношений с 

учениками?  

Ситуация 5. Идет урок истории. Учитель увлекательно рассказывает о 

событиях, читает учащимся отрывки из книг, что вызывает у них живой 

интерес. Педагог рекомендует школьникам прочитать книги, из которых 

цитировались отрывки, и диктует учащимся для записи в тетрадях названия 

книг. В это время ученик поднимает руку. - Слушаю тебя,- говорит учитель. 

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

осаживает его учитель. Проанализируйте сложившуюся на уроке ситуацию. 

Какую ошибку допустил учитель при выборе и использовании методов 

обучения и воспитания? Каковы последствия ошибочной реакции учителя 

на уроке?  

Ситуация 6. Людмила Ивановна возвращалась из школы поздно. С 

удовольствием вдыхала ароматный воздух и сожалела, что приходится 

сидеть в школе в такое время. Но такова учительская доля. Больших и 

малых дел всегда много, тем более сейчас, когда в школе ожидается 

проверка. Кажется, все готово - в кабинете идеальный порядок, планы 

написаны, ученики подготовлены, а сомнения гложут: где-то не так - потом 

будут несколько лет "склонять" на совещаниях и конференциях. Впереди по 

темной дороге, метрах в тридцати от нее звенели девичьи голоса. В 
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сумерках Людмила Ивановна не различала идущих, но ей было хорошо 

слышно, о чем они говорят. Учительница невольно замедлила шаг. - Все как 

с ума посходили,- насмешливо говорила Самсонова.- Только и слышишь: 

вот скоро инспектора приедут... А из-за чего шум? Все равно спросят 

отличников, те уже носы позадирали, словно на них вся школа держится. 

Ночь она провела без, сна. Перед глазами то и дело вырастала Самсонова и 

грозила пальчиком: "Знаем мы вас". - Нет не знаете,- отмахивалась 

учительница.- Мне дороже ваше мнение о себе. Но тут всплыла картина 

наполненного зала и расстроенные лица учителей, которых "склоняли" на 

прошлом августовском совещании. ...Она вошла в класс бледная, натянутая, 

как струна. Взволнованными и напряженными выглядели ученики, только 

Клочкова, которой предстояло отвечать первой, как было намечено, сидела 

с независимым видом. Да инспектор, пожилая седоволосая женщина, была 

спокойна и неспешно открыла свою тетрадь. Учительница мельком 

взглянула в журнал, чуть помедлила, будто желала оттянуть роковую 

минуту, но потом решительно сказала: - Отвечать пойдет... Закончите 

ситуацию: кто пойдет отвечать! Какой должна быть нравственная позиция 

учителя на подобном уроке? Каковы же критерии оценки работы учителя на 

уроке? Почему порой в практике учитель ставится перед выбором? Каковы 

последствия этого?  

Ситуация 7. Валентине Дроздковой пришлось обратиться за помощью 

в Общественную организацию инвалидов «Перспектива», чтобы ей помогли 

установить подъемник в школе, где учится ее сын Кирилл. Несколько лет 

мальчик добирался до своего класса на первом этаже на специальной 

коляске, однако с пятого класса занятия перенесли на другие этажи, куда 

доступ ему был закрыт. После вмешательства общественников, прессы и 

звонка в Департамент образования подъемник привезли в школу. История 

Кирилла Дроздкова закончилась хорошо. Мальчик избежал надомного 

образования, остался в кругу своих сверстников и друзей. Однако многие 

его ровесники, с детства прикованные к инвалидной коляске, вынуждены 

почти все время проводить дома. Каждый двенадцатый ребенок не может 

учиться в ближайшей школе - они для инвалидов пока не адаптированы. На 

какие законы и законодательные акты опирались юристы «Перспективы» в 

своём письме? Как соблюдаются права детей с ОВЗ в Вашем городе, 

районе? Какие условия организации безбарьерной среды Вы считаете 

основными?  

Ситуация 8. На уроке в X классе идет разговор о Шолохове. "Судьба 

человека" - глубокий, многоплановый рассказ. Учитель внимательно 

слушает учащихся. Они отвечают на вопросы учителя примерами из текста. 

Но учителя не удовлетворяют привычные, стандартные ответы. И вдруг 

учитель задает классу вопрос: - Что общего у Шолохова и Льва Толстого? 

Сравните с "Войной и миром". Ответ предложили быстро: героизм русского 

народа-победителя в борьбе с захватчиками. - Верно, очень верно,- говорит 

учитель.- Хорошо. Вы помните,- обращается он вновь к ребятам,- Пьера с 

девочкой в горящей Москве? Медленно, еще неуверенно, осторожно 
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начинают думать, искать... И вот учитель слышит. Пьер спасает девочку. 

Это его душевная потребность. Но и девочка своим существованием, тем, 

что о ней нужно заботиться, спасает Пьера, не дает ему пропасть в 

страшном водовороте войны. С девочкой на руках, оберегая эту едва 

начавшуюся жизнь, живет Пьер. Наперекор войне! Изломанный войной, 

Андрей Соколов не может жить один. Мальчик Ваня становится для него 

спасением. Как для Пьера Безухова - девочка. Вместе с учителем ученики 

приходят на уроке к выводу о том, что герои Шолохова, как и герои 

Толстого, живут и могут жить только среди людей и для людей. Бывает так: 

все делаешь правильно, по годами выверенной методике, но урок не идет, 

все вязнет на уроке, как в тине... И вдруг - необычное сравнение, острота и 

свобода мысли, прекрасные выводы учеников. Насколько оправданы такие 

сравнения при решении дидактических задач урока? Что лучше: все до 

тонкости продумать на уроке или во всеоружии знаний прийти в класс без 

готовой схемы?  

Ситуация 9. «У одного из моих учеников недавно появился новый 

страх. И это не типичная для аутизма фобия. Он не боится звука пожарной 

сигнализации и не испытывает тревогу, когда слышит гром. У него есть 

страх, которым я, можно сказать, горжусь. Мне не хочется признаваться в 

этом, но я рада, что он боится этого. Этот страх говорит о том, что оценки 

являются поощрением для него. Не только похвала, но и оценки тоже. И 

речь идет о хороших оценках. Этот ребенок хочет хороших оценок так 

сильно, что он боится принимать участие в написании контрольных, потому 

как не хочет получить низкие оценки» (педагог специального образования, 

Саша Халлаган, работающая в классе с аутичными детьми на протяжении 

многих лет). Согласны ли Вы с мнением педагога? Каким образом Вы 

оцениваете появление «социально одобряемого страха» у воспитанника с 

расстройствами аутистического спектра?  

Ситуация 10. "О твоих, Русь, сыновьях" - так назвала свой урок в VIII 

классе Людмила Кузьминична. Посвящен он "Слову о полку Игореве", 

защитникам Земли русской. Звучит отрывок из увертюры к опере Бородина, 

ученики слушают грамзапись художественного чтения "Зачина" поэмы. На 

экран проецируются иллюстрации к "Слову" известного художника В. 

Фаворского. Так класс "входит" в тему урока. Насколько психологически и 

методически оправдано такое начало урока? Какие задачи решает учитель, 

используя весь этот материал на уроке? Какую роль играет пробуждение 

эмоций на уроке?  

Ситуация 11. В минувшую субботу — а стояла сентябрьская, на 

удивление располагающая к доброму настроению погода — меня остановил 

на улице мальчик и просто сказал: — Дядя, дайте, пожалуйста, 3 рубля... Я 

глянул на мальчика и понял, что мальчик сыт, ухожен, одет аккуратно, на 

лице — здоровый румянец. — Послушай, а зачем тебе деньги? — 

Мороженого захотелось... Я, признаться, не нашел ничего лучшего, как 

спросить: «Тебе не стыдно?». Я взглянул на него выразительно и, ничего не 

сказав, пошел дальше. Какое решение кажется вам более верным? Как бы 
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вы отреагировали на подобные слова мальчика? О чем говорит данная 

жизненная ситуация? В чем причины возникновения таких ситуаций?  

Ситуация 12. Отца у Саньки не было, он ушел из семьи два года назад. 

Мать работала сутками, чтобы прокормить троих детишек. Следить за 

мальчиком было некому. Он совсем отбился от рук, не слушал ни 

воспитателей, ни мать. Пожалуй, не было такого сада в поселке, в котором 

не побывал бы Санька. Впрочем, такой сад был — Матвея Петровича, его 

соседа. Парнишка боялся забраться в него, уж больно строг был хозяин, 

который сторожил свой сад с ружьем. Но однажды все-таки решил Санька 

залезть в этот сад и сразу же был пойман бдительным стариком. Такого с 

ним никогда не случалось. Санька сжался в комок и дал себе слово не 

кричать, если его даже будут бить. А то, что ему сейчас здорово влетит, — в 

этом он не сомневался. — Ну, здорово, богатырь, — услышал он голос 

Матвея Петровича. — Вот ты какой. Садись, гостем будешь. Легонько взяв 

Саньку за худенькое плечо, он усадил его за стол под яблоней. — Как 

яблоки-то? — ласково спросил Матвей Петрович мальчика. — Э-э, да ты, я 

вижу, и попробовать-то не успел. Ты с какой яблони сорвал, с этой? Эти 

яблоки очень вкусные. Давай угощайся, — потчевал он Саньку. — Сад-то я 

сам разводил, — скупо похвастался старик. — Нелегко было: зимы у нас 

больно холодные. Да ты ешь, тебе поправляться надо, ишь кости-то как 

выпирают из-под рубашки. Матвей Петрович задумчиво посмотрел на 

сжавшегося, притихшего паренька. — Ты вот что, — наклонился к нему 

Матвей Петрович, — захаживай ко мне, а? Сад у меня большой, дела нам с 

тобой обоим хватит. Я тебя всем премудростям научу, глядишь, 

впоследствии садоводом станешь. А дело это не простое. Яблоня, она все 

равно что человек, внимания требует. Ну как, придешь? Вот и хорошо, — 

обрадовался старик, хотя Санька не мог вымолвить ни одного слова. Он был 

поражен словами и отношением к себе Матвея Петровича. — А яблоки, — 

продолжал тот, — возьми с собой, мать и сестренок угостишь. Я тебе сейчас 

еще нарву. Матвей Петрович нарвал яблок, положил их в плетеную 

корзинку и отдал Саньке. — Корзинку завтра или в другой раз принесешь. 

Ну иди, — легонько потрепал грубой ладонью Санькины волосы и пошел за 

водой. А когда оглянулся, увидел... Санька, неисправимый озорник и 

хулиган, стоял и ясными, добрыми глазами смотрел ему вслед... Потом они 

стали друзьями, и Санька сильно к нему привязался, чувствуя заботу и 

понимание мудрого человека. Какие педагогические задачи решил в этой 

ситуации Матвей Петрович? Как ему удалось превратить причину 

конфликта в повод для зарождения добрых отношений с трудным 

подростком? При каких условиях метод наказания приносит результаты?  

Ситуация 13. Урок в обычной школе. Звонок. Ученики заняли свои 

места. Учительница входит в класс. Тема урока: "Приставки пре- и при-". 

Тут впору было бы, как говорится, сразу "взять быка за рога", выяснить с 

ребятами зависимость написания приставок от их значения. Но учительница 

приступает к работе с другого конца. - Эти приставки все мы часто 

употребляем в своей речи,- обращается она к ученикам. И тут же просит их 
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придумать свои примеры, рассказать, почему так часто в этих приставках 

допускаются ошибки при письме. Класс задумывается над тем, одинаковы 

ли приставки пре-и при- и что нужно знать, чтобы правильно их 

употреблять, не допускать ошибок в написании. Скажите, насколько 

обоснованы такой экскурс и вопросы на уроке. Чего может добиться 

педагог этими приемами?  

Ситуация 14. Учительница литературы прочитала своим коллегам 

отрывки из двух сочинений учеников, с которыми ей предстояло 

заниматься. В одном из сочинений говорилось: "Старуха Изергиль" у меня 

вызвала противоречивые чувства. Ларру искренне жаль. Слишком жестоко 

для него наказание. Я бы смягчил его. Легенду о Данко я читал хотя и с 

чувством зависти, но сам никогда бы не смог так поступить, как поступил 

он. Да и надо ли так поступать?" В другой тетради автор ершисто, 

категорически заявляет: "В первую очередь буду читать Марину Цветаеву, а 

не Некрасова. Он меня не волнует. И в театре буду смотреть "Двое на 

качелях", а не "Грозу". Классики - это многоуважаемая мумия". С каким из 

этих авторов придется работать больше и почему? Дайте обоснование 

своему мнению. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» способствует 

закреплению у обучающихся знаний научно-практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни, умений использовать 

средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни а также практического 

опыта использования средствам и методов укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностей физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины -  формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в частности, физического воспитания обучающихся является 

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

• сформировать знание и понимание социальной значимости 

физической культуры, её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

• формировать знание научно-биологических, педагогических и 

практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

• сформировать умения и практический опыт, обеспечивающие 
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сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовател

ьной 

деятельност

и 

выпускник 

должен 

знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7 УК-7.1 

Выбирает 

здоровьесберег

ающие 

технологии для 

поддержания 

здорового 

образа жизни с 

учетом 

физиологическ

их 

особенностей 

организма и 

условий 

реализации 

профессиональ

ной 

деятельности 

здоровьесб

ерегающие 

технологии 

для 

поддержан

ия 

здорового 

образа 

жизни с 

учетом 

физиологич

еских 

особенност

ей 

организма 

и условий 

реализации 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

Применять 

здоровьесбер

егающие 

технологии 

для 

поддержания 

здорового 

образа жизни 

с учетом 

физиологиче

ских 

особенносте

й организма 

и условий 

реализации 

профессиона

льной 

деятельности 

Эффективно и 

правильно 

применять 

здоровьесберега

ющие 

технологии для 

поддержания 

здорового 

образа жизни с 

учетом 

физиологически

х особенностей 

организма и 

условий 

реализации 

профессиональн

ой деятельности 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практическ

ие занятия 

Самостояте

льная 

работа 

УК-7.2 

Планирует свое 

рабочее и 

свободное 

время для 

оптимального 

сочетания 

физической и 

умственной 

нагрузки и 

обеспечения 

работоспособно

сти 

Основы 

планировани

я рабочего и 

свободного 

времени для 

оптимальног

о сочетания 

физической 

и 

умственной 

нагрузки и 

обеспечения 

работоспосо

бности 

Применять 

основы 

планирования 

рабочего и 

свободного 

времени для 

оптимального 

сочетания 

физической и 

умственной 

нагрузки и 

обеспечения 

работоспособ

ности 

Эффективно 

применять 

основы 

планирования 

рабочего и 

свободного 

времени для 

оптимального 

сочетания 

физической и 

умственной 

нагрузки и 

обеспечения 

работоспособнос

ти 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

Тема 1. 

Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

обучающегося. 

2         10 Реферат /20 

Отчет о 

выполнени

е тестового 

домашнего 

задания/20 

 

Тема 2. Общая 

физическая и 

специальная 

подготовка в 

системе 

физического 

воспитания. 

       10 

Тема 3. Спорт. 

Индивидуальный 

выбор видов 

спорта или систем 

физических 

упражнений. 

       10 Реферат /20 

 

Тема 4. 

Особенности 

занятий 

избранным видом 

спорта или 

системой 

физических 

упражнений. 

       10 

Тема 5. 

Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом. 

       6 Реферат /20 

 

Тема 6. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

       4 

Тема 7. 

Физическая 

культура в 

       10 Реферат /20 
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Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 8. 

Профилактика 

профессиональных 

заболеваний и 

травматизма 

средствами 

физической 

культуры и 

спорта. 

       6 

Всего: 2         66 100 

Контроль, час 4 Зачёт 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

72 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке обучающегося. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Физическая культура личности. Основные положения и организация 

физического воспитания в высшем учебном заведении. 

 

Тема 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы 

физического воспитания. Основы обучения движениям. Основы 

совершенствования физических качеств. Формирование психических 

качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка. Цели, задачи ОФП. Специальная 

физическая подготовка. Спортивная подготовка, цели задачи. Формы 

занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочные занятия как 

основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и 

направленность учебно-тренировочного занятия. 

 

Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели задачи. 

Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности 

организации и планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные 

соревнования как средство и метод общей, профессионально-прикладной, 

спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных 

соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. 

Олимпийские игры и Универсиады. Краткая психофизиологическая 

характеристика основных групп видов спорта и систем физических 

упражнений. 

 

Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. 

Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта 

(системы физических упражнений) на физическое развитие и 

подготовленность, психические качества и свойства личности. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. 

Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) 

обучения по избранному виду спорта или системе физических 

упражнений.  
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Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник 

самоконтроля. 

Использование методов стандартов, антропометрический индексов, 

номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. 

 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

психофизической подготовки человека к труду.  

Основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста. 

 

Тема 7. Физическая культура в профессиональной деятельности. 

Производственная физическая культура. Влияние индивидуальных 

особенностей, географо-климатических условий и других факторов на 

содержание физической культуры работающих специалистов.  

 

Тема 8. Профилактика профессиональных заболеваний и 

травматизма средствами физической культуры и спорта. 

Профессиональные факторы, оказывающие негативное воздействие 

на состояние здоровья специалиста избранного профиля.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, семинары, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков использования профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, 

поощрение интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
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зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи 

из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной 

учебной программой. Следует подготовить реферат, доклад для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению (реферату), 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным рефератом, докладом. Также он должен проявлять 

активность при обсуждении выступлений и рефератов, докладов 

одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, реферат, оцениваемый 

преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и 

распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 
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конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к 

семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

выполнения тестового домашнего задания 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 
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материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 

машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на 

компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Формы текущего 

контроля 

Тема 1. Физическая 

культура в 

Деятельностная сущность 

физической культуры в 

Работа с 

литературой, 

Реферат 

Отчет о 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Формы текущего 

контроля 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

обучающегося. 

различных сферах жизни. 

Ценности физической 

культуры. Физическая 

культура как учебная 

дисциплина высшего 

профессионального 

образования и целостного 

развития личности. 

Ценностные ориентации и 

отношение студентов к 

физической культуре и 

спорту. 

включая ЭБС, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

реферата 

Выполнение 

тестового 

домашнего 

задания, 

подготовка 

отчета 

выполнении 

тестового 

домашнего 

задания 

Тема 2. Общая 

физическая и 

специальная 

подготовка в системе 

физического 

воспитания. 

Структура 

подготовленности 

спортсмена: техническая, 

физическая, тактическая, 

психическая подготовка. 

Зоны и интенсивность 

физических нагрузок. 

Значение мышечной 

релаксации Возможность и 

условия коррекции 

физического развития, 

телосложения, 

двигательной и 

функциональной 

подготовленности 

средствами физической 

культуры и спорта в 

студенческом возрасте 

Тема 3. Спорт. 

Индивидуальный 

выбор видов спорта 

или систем 

физических 

упражнений. 

Современные популярные 

системы физических 

упражнений. Мотивация и 

обоснование 

индивидуального выбора 

студентом вида спорта или 

системы физических 

упражнений для 

регулярных занятий. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

реферата 

 

Реферат 

 

Тема 4. Особенности 

занятий избранным 

видом спорта или 

системой физических 

упражнений. 

Модельные характеристики 

спортсмена высокого 

класса. Определение цели и 

задач спортивной 

подготовки (или занятий 

системой физических 

упражнений) в условиях 

вуза. Возможные формы 

организации тренировки в 

вузе. Основные пути 

достижения необходимой 

структуры 

подготовленности 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Формы текущего 

контроля 

занимающихся. Контроль за 

эффективностью 

тренировочных занятий. 

Специальные зачетные 

требования и нормативы по 

годам (семестрам) обучения 

по избранному виду спорта 

или системе физических 

упражнений. Календарь 

студенческих соревнований. 

Спортивная классификация 

и правила спортивных 

соревнований в избранном 

виде спорта. 

Тема 5. Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом. 

Врачебный контроль, его 

содержание. 

Педагогический контроль, 

его содержание. 

Коррекция содержания и 

методики занятий 

физическими 

упражнениями и спортом по 

результатам показателей 

контроля. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

реферата 

 

Реферат 

 

Тема 6. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка (ППФП) – 

целенаправленное 

использование средств 

физической культуры для 

подготовки человека к 

конкретной трудовой 

деятельности. Определение 

понятия ППФП, ее цели, 

задачи, средства. Место 

ППФП в системе 

физического воспитания 

студентов. Факторы, 

определяющие конкретное 

содержание ППФП. 

Методика подбора средств 

ППФП. Организация, 

формы и средства ППФП 

студентов в вузе. Контроль 

за эффективностью 

профессионально-

прикладной физической 

подготовленности 

студентов. 

Тема 7. Физическая 

культура в 

профессиональной 

Производственная 

гимнастика. Особенности 

выбора форм, методов и 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

Реферат 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Формы текущего 

контроля 

деятельности. средств физической 

культуры и спорта в 

рабочее и свободное время 

специалистов. 

Дополнительные средства 

повышения общей и 

профессиональной 

работоспособности. Роль 

будущих специалистов по 

внедрению физической 

культуры в 

производственном 

коллективе. 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

реферата 

 

Тема 8. Профилактика 

профессиональных 

заболеваний и 

травматизма 

средствами 

физической культуры 

и спорта. 

Физическая культура и 

спорт, как средство 

профилактики и борьбы с 

профессиональными 

заболеваниями. Средства и 

методы профилактики 

травматизма на 

производстве. 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Евсеев, Ю. И. Физическая культура : учебное пособие / 

Ю. И. Евсеев. – 9-е изд., стер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 448 с. : 

табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591 

Дополнительная литература: 

1. Третьякова, Н. В. Теория и методика оздоровительной физической 

культуры : учебное пособие / Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, 

Е. В. Кетриш. – Москва : Спорт, 2016. – 281 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372  

2. Солодков, А. С. Физиология человека: общая, спортивная, 

возрастная : учебник / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – 7-е изд. – Москва : 

Спорт, 2017. – 621 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361 

3. Витун, В. Г. Повышение адаптационных возможностей студентов 

средствами физической культуры : учебное пособие / В. Г. Витун, 

Е. В. Витун ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2015. – 103 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439101 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439101
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4. Чеснова, Е. Л. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / 

Е. Л. Чеснова. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 161 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945  

5. Пушкина, В. Н. Формирование профессионально важных качеств 

студентов средствами физической культуры : учебно-методическое 

пособие : [16+] / В. Н. Пушкина, И. В. Мищенко, А. Н. Зелянина ; 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. 

Ломоносова. – Архангельск : Северный (Арктический) федеральный 

университет (САФУ), 2014. – 124 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436399 

6. Физиологические технологии повышения работоспособности в 

физической культуре и спорте : учебное пособие : [16+] / сост. И. Н. 

Калинина, С. Ю. Калинин ; Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

[и др.]. – Омск : Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2014. – 109 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336071  

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Портал Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru

/ 

2. Портал Департамента физической культуры и спорта 

г. Москвы 

www.mossport.ru/ 

3. Федеральная целевая программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016–2020 годы" 

http://www.minsport.gov.ru/

activities/federal-programs/ 

 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336071
https://www.minsport.gov.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
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материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/


18 

 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 
 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Тестовые домашние 

задания 
20-15 – верные ответы составляют более 90% от общего 

количества; 

14-7 – верные ответы составляют 80-50% от общего 

количества; 

6-0 –  менее 50% правильных ответов 

2. Реферат 20 – грамотное использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемой проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

10 – грамотное использование терминологии, частично 

верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы 

недостаточно обоснованы; 

5 - грамотное использование терминологии, способность 

видения существующей проблемы, необоснованность 

выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы рефератов 

1. Основные требования к физической подготовленности в 

современных условиях. 

2. Утренняя физическая зарядка (цель, задачи, продолжительность и 

возможные варианты). 

3. Особенности физических упражнений в процессе учебной 

деятельности. 

4. Самостоятельная физическая тренировка (цель, задачи и 

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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содержание). 

5. Сила как физическое качество и методы ее развития 

6. Выносливость как физическое качество и методы ее развития 

7. Быстрота и методы ее развития 

8. Ловкость (гибкость, координация) и методы ее развития 

9. Самоконтроль в процессе выполнения физических упражнений. 

10. Меры по предупреждению травматизма при выполнении 

физических упражнений. 

 

Примерные тестовые задания 

1. Одним из основных средств физического воспитания 

является: 

а) физическая нагрузка; 

 б) физические упражнения; 

 в) физическая тренировка 

 г) урок физической культуры. 

 

2. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают 

тренировочный процесс, направленный: 

а) на формирование правильной осанки; 

 б) на гармоническое развитие человека; 

 в) на всестороннее развитие физических качеств; 

 г) на достижение высоких спортивных результатов. 

 

3. К показателям физической подготовленности относятся: 

а) сила, быстрота, выносливость; 

 б) рост, вес, окружность грудной клетки; 

 в) артериальное давление, пульс; 

 г) частота сердечных сокращений, частота дыхания. 

 

4. Индивидуальное развитие организма человека в течение всей 

его жизни называется: 

а) генезис; 

 б) гистогенез; 

 в) онтогенез; 

 г) филогенез. 

 

5. К показателям физического развития относятся: 

а) сила и гибкость; 

 б) быстрота и выносливость; 

 в) рост и вес; 

 г) ловкость и прыгучесть. 

 

6. Гиподинамия – это следствие: 
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а) понижения двигательной активности человека; 

 б) повышения двигательной активности человека; 

 в) нехватки витаминов в организме; 

 г) чрезмерного питания. 

 

7. Недостаток витаминов в организме человека называется: 

а) авитаминоз; 

 б) гиповитаминоз; 

 в) гипервитаминоз; 

 г) бактериоз. 

 

8. Пульс у взрослого нетренированного человека в состоянии 

покоя составляет: 

а) 60–90 уд./мин.; 

 б) 90–150 уд./мин.; 

 в) 150–170 уд./мин.; 

 г) 170–200 уд./мин. 

 

9. Динамометр служит для измерения показателей: 

а) роста; 

 б) жизненной емкости легких; 

 в) силы воли; 

 г) силы кисти. 

 

10. Упражнения, где сочетаются быстрота и сила, называются: 

а) общеразвивающими; 

 б) собственно-силовыми; 

 в) скоростно-силовыми; 

 г) групповыми. 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» проводится в форме зачёта. 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачёт представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

-90 и более – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

формулы, использована профессиональная 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося выбирать 

и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

лексика. Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-70 и более – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задачи правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача решена 

частично. 

 
«Не зачтено» 

-Менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задача не 

решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации».  

3. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов.  

4. Цели и задачи физической культуры студентов.  

5. Организационно-правовые и программно-нормативные основы 

физической культуры в вузе.  

6. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующая биологическая система.  

7. Воздействие природных и социально-экономических факторов на 

организм и жизнедеятельность человека.  

8. Средства физической культуры и спорта в управлении 

совершенствованием функциональных возможностей организма в целях 

обеспечения умственной и физической деятельности.  

9. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием 

направленной физической направленности физической тренировки.  

10. Двигательная функция и повышение устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды.  

11. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.  

12. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к 
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здоровью как условие формирования здорового образа жизни.  

13. Влияние вредных привычек на здоровье человека, использование 

биоуправления как способа отказа от них.  

14. Основные требования к организации здорового образа жизни.  

15. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа 

жизни.  

16. Методы систематического наблюдения за состоянием здоровья, 

за физическим развитием, физической подготовкой и реакциями 

организма на физическую нагрузку в процессе занятий физической 

культурой.  

17. Общая физическая подготовка. Цели, задачи ОФП.  

18. Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка.  

19. Структура подготовленности спортсмена: техническая, 

физическая, тактическая, психическая подготовка.  

20. Интенсивность физических нагрузок. Зоны интенсивности 

нагрузок по частоте сердечных сокращений.  

21. Понятие о функциональном состоянии организма студентов, 

методы его исследования и оценка.  

22. Исследование функционального состояния сердечно - сосудистой 

системы в покое и оценка реакции на физическую нагрузку. 

23. Исследование функционального состояния системы внешнего 

дыхания.  

24. Исследование функционального состояния нервной системы и 

нервно-мышечного аппарата.  

25. Исследование функционального состояния опорно-двигательного 

аппарата.  

 

Задания 2-го типа 

1. Общие понятия, критерии и факторы здоровья.  

2. Индивидуальное здоровье. Показатели индивидуального здоровья.  

3. Физическое здоровье, психическое здоровье, социальное здоровье, 

профессиональное здоровье.  

4. Методы исследования здоровья.  

5. Значение физической культуры и физических упражнений для 

формирования телосложения и коррекции массы тела.  

6. Понятие о физическом развитии человека, методы исследования 

физического развития.  

7. Функциональное состояние. Физическая подготовленность и 

работоспособность.  

8. Показатели состояния опорно-двигательного аппарата, 

исследование функций и работоспособности ОДА.  

9. Показатели функций дыхательной системы, исследование 

функций внешнего дыхания.  



23 

 

10. Показатели функций сердечно-сосудистой системы, 

исследование реакций сердечно-сосудистой системы человека на 

физическую нагрузку.  

11. Показатели состояния нервной системы, исследование 

функционального состояния нервной системы и нервно-мышечного 

аппарата.  

12. Оценка уровня физической подготовленности.  

13. Методические принципы физического воспитания. Принцип 

сознательности и активности. Принцип наглядности. Принцип 

доступности. Принцип систематичности. Принцип динамичности.  

14. Методы физического воспитания. Метод регламентированного 

упражнения. Игровой метод. Соревновательный метод.  

15. Основы обучения движениям. Этапы обучения движениям.  

16. Воспитание выносливости, средства развития и тренировки 

выносливости.  

17. Сила, понятие, виды. Средства развития силы, методы 

тренировки силы.  

18. Гибкость, понятие, виды. Средства и методы развития гибкости.  

19. Быстрота, понятие, виды. Средства для развития быстроты, 

методы тренировки быстроты.  

20. Ловкость, понятие, средства и методы развития ловкости.  

21. Определение понятия спорт. Основные этапы спортивной 

подготовки.  

22. Особенности организации учебных занятий по видам спорта.  

23. Спортивные соревнования как средство и метод обшей 

физической, профессионально-прикладной и спортивной подготовки.  

24. Оздоровительные системы физических упражнений по выбору 

студентов.  

25. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студента.  

 

Задания 3-го типа 

1. Оптимальное количество активных занятий физическими 

упражнениями для студентов в недельном цикле должно составлять:  

а) 2-4 часа  

б) 4-7 часов 

в) 7-10 часов  

2. Задачами комплекса УГГ являются: 

 а) вывести на более высокий уровень физическую подготовленность 

человека  

б) полноценно включить организма в предстоящую работу 

 в) развить и совершенствовать выносливость 

 3. Упражнения, которые не следует включать в комплекс утренней 

гимнастики:  
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а) общеразвивающие 

 б) на гибкость 

 в) со значительным отягощением 

 4. Укажите вид упражнений, которые не входят в структуру 

комплекса утренней гимнастики: 

 а) для мышц верхних и нижних конечностей  

б) бег на месте 

 в) прыжки в длину с разбега  

5. Знания по составлению комплекса утренней гимнастики помогают 

составить:  

а) программу развития физических качеств 34  

б) комплекс производственной гимнастики 

в) план спортивных мероприятий 

6. Тренеров в Древней Греции называли:  

а) мастерами  

б) олимпиониками 

в) гимнастами 

7. В соответствии с Олимпийской хартией на Олимпийских играх 

страну представляет: 

а) правительство страны 

б) национальный олимпийский комитет  

в) национальный олимпийский комитет  

8.Основополагающие принципы современного олимпизма изложены 

в:  

а) олимпийской клятве  

б) положении об олимпийской солидарности 

в) Олимпийской хартии 

9. Пять олимпийских колец символизируют: 

а) пять принципов олимпийского движения 

б) основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады 

в) союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх  

10. Почему античные Олимпийские игры называли праздниками 

мира:  

а) они отличались миролюбивым характером соревнований 

б) в них принимали участие атлеты со всего мира  

в) в период проведения игр прекращались войны 

11. Формы занятий по физической культуре в вузе (перечислить, 

цель, задачи, средства и методы). 

12. Дозирование нагрузки в самостоятельной физической тренировке 

(уровни физической нагрузки, объем и интенсивность нагрузки, уровни 

физической работоспособности, дозирование нагрузки по ЧСС). 

13.  Контроль физического состояния в самостоятельных занятиях 

(виды контроля, показатели самоконтроля, тесты для определения 

физической работоспособности и физического состояния). 
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14. Тесты определения уровня функциональной дееспособности 

организма и их характеристика 

15. Самостоятельная физическая тренировка (цель, задачи, 

содержание, принципы организации). 

16. Формы и содержание самостоятельных занятий (основные 

направления, основные формы и их характеристика). 

17. Диагностика и самодиагностика состояния организма при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Виды 

диагностики. 

18. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической 

культурой и спортом, его содержание и периодичность. 

19. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. 

20. Определение нагрузки по показателям пульса, жизненной 

емкости легких и частоте дыхания. 

21. Оценка функциональной подготовленности организма. 

Функциональные пробы.  

22. Возрастные особенности содержания занятий физической 

культурой. 

21. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС.  

22. Признаки чрезмерной нагрузки. 

23. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры. 

24. Микропауза активного отдыха. 

25. Утренняя гигиеническая гимнастика. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Дошкольная педагогика и 

психология» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 122 от 22.02.2018.   

Дошкольная педагогика и психология как наука это отрасль 

общей педагогики, которая включает в себя исследования теории 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

и предполагает применение специальных средств и методов. 

Освоение дисциплины «Дошкольная педагогика и психология» 

направлено на развитие у слушателей готовности сочетать 

фундаментальность профессиональных базовых знаний с 

инновационностью мышления и практико-ориентированным, 

исследовательским подходом к разрешению конкретных образовательных 

проблем, стремления к развитию личностного профессионального 

потенциала 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по 

программам бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

  

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Дошкольная педагогика и психология» – 

формирование целостного представления о сущности педагогического 

процесса и его специфики в системе дошкольного образования. 

Задачи изучения дисциплины: 

• обеспечение глубокой теоретической подготовки, способности 

ориентироваться в современных педагогических концепциях дошкольной 

педагогики;  

• стимулирование к самоанализу и осмыслению собственного 

индивидуально-творческого стиля педагогической деятельности;  

• формирование системы знаний и умений, необходимых для 

понимания основ процесса психологического и педагогического 

проектирования, программирования и моделирования информации в 

профессиональной области;  

• обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

обучающихся и формирования у них опыта психолого-педагогической 

деятельности в ходе решения прикладных задач, специфических для 



4 

области их профессиональной деятельности;  

• стимулирование самостоятельной деятельности по освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций;  

• использование научно обоснованных методов и современных 

информационных технологий в организации собственной 

профессиональной деятельности;  

• систематическое повышение своего профессионального мастерства;  

• соблюдение норм профессиональной этики, повышение 

собственного общекультурного уровня;  

• соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 



5 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен к 

участию в 

деятельности по 

созданию 

развивающей 

образовательной 

среды в 

дошкольном 

образовании 

ПК-1 ПК-1.3. Владеть: 

современными 

технологиями, 

обеспечивающими 

создание 

развивающей 

образовательной 

среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Особенности 

использования 

современных 

технологий, 

обеспечивающих 

создание 

развивающей 

образовательной 

среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Использовать 

современные 

технологии, 

обеспечивающие 

создание 

развивающей 

образовательной 

среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

эффективно 

использовать 

современные 

технологии, 

обеспечивающие 

создание 

развивающей 

образовательной 

среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

Тема 1. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

как наука 

2 2        15 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии/10 

 

Тема 2. 

Теоретические 

основы 

развития, 

воспитания и 

обучения 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

       15 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии/10 

 

Тема 3. 

Педагогическа

я деятельность 

как диалог 

культуры 

ребенка и 

педагога 

       10 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии /10 

 

Тема 4. 

Задачи, 

содержание и 

методы 

гармоничного 

воспитания 

2 2        10 Доклад/5 

Эссе/5 

Участие в 

дискуссии /10 

 

Тема 5. 

Основные 

виды 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

2        10 Доклад/5 

Эссе/5 

Участие в 

дискуссии /10 

 

Тема 6. 

Организация 

целостного 

педагогическо

2        27 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии /10 

 



7 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

го процесса в 

ДОУ 

Всего: 4 8        87 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

108 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Дошкольная педагогика и психология как наука  

Дошкольная педагогика как отрасль возрастной педагогики, ее 

предмет, объект, методологические основы. Становление и развитие 

дошкольной педагогики как науки. Современные тенденции развития 

дошкольной педагогики. Задачи и функции дошкольной педагогики. 

Источники педагогической науки: народная педагогика, изучение 

прогрессивного педагогического наследия, педагогическая практика, 

научно-экспериментальные исследования и др. Понятийно-

категориальный аппарат науки: воспитание, обучение, образование, 

развитие, педагогический процесс и т.д. Место дошкольной педагогики в 

системе педагогических наук. Связь с другими науками: философией, 

возрастной психологией, общей педагогикой, анатомией, физиологией 

ребенка и др. 

 

Тема 2.Теоретические основы развития, воспитания и обучения 

детей раннего и дошкольного возраста  

Роль биологических и социальных факторов в развитии ребенка 

(наследственность, среда, воспитание). Деятельность как предпосылка и 

средство развития и воспитания личности. Ведущие виды деятельности. 

Возрастные периодизации. Роль общения со взрослым в развитии и 

воспитании ребенка. Взрослый - носитель ценностей культуры и 

социально-исторического опыта. Современные отечественные и 

зарубежные концепции воспитания и развития ребенка. Общая 

характеристика основных подходов к воспитанию и развитию. Ребенок как 

объект научного исследования и субъект воспитания. Психолого-

педагогические особенности детей раннего и дошкольного возраста. 

Своеобразие развития в период дошкольного детства. Дошкольный возраст 

как период первоначального становления личности, приобщения к 

современному миру. Возрастные и индивидуальные особенности 

дошкольников 

 

Тема 3. Педагогическая деятельность как диалог культуры 

ребенка и педагога  

Возникновение и развитие педагогической профессии. Ее 

своеобразие, социальная значимость. Специфические особенности 

педагогической деятельности. Профессиограмма педагога как 

описательная модель его деятельности. Педагогические знания, умения, 

способности. Педагогическая техника. Ступени профессионального роста: 

педагогическое мастерство, творчество, новаторство. Профессиональная 

позиция и профессиональная компетентность педагога. Система 

подготовки педагогических кадров. Современное педагогическое 

образование в России. Повышение квалификации педагогических кадров. 
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Тема 4.Задачи, содержание и методы гармоничного воспитания 

Проблема цели воспитания в дошкольной педагогике. Современные 

подходы к определению цели и задач воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. Социально-нравственное воспитание в системе 

всестороннего развития личности. Теоретические основы социально-

нравственного воспитания. Механизм нравственного воспитания: 

нравственные представления, нравственные чувства, нравственное 

поведение. Задачи, принципы, содержание, средства и методы социально-

нравственного воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Приобщение к общечеловеческим ценностям. Диагностика нравственной 

воспитанности. 

Теоретические основы умственного воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. Особенности умственного воспитания 

дошкольников. Задачи, содержание, средства, формы и методы 

умственного воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Сенсорное воспитание как основа умственного развития дошкольников. 

Сущность и теоретические основы художественно-эстетического 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Задачи, принципы, 

содержание, средства, формы и методы художественно-эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста. Искусство как средство 

художественно-эстетического воспитания дошкольников. 

 

Тема 5. Основные виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста  

Своеобразие деятельности дошкольника. Характеристика видов 

детской деятельности: предметно-манипулятивная, учебно-познавательная, 

игровая, трудовая, художественно-эстетическая и общение, их 

взаимосвязь. Система условий, обеспечивающих целостное развитие 

ребенка как субъекта детской деятельности. Организация и руководство 

детской деятельностью. Игра как ведущий вид деятельности в дошкольном 

детстве. Многообразие концепций происхождения и сущности детской 

игры. Генезис развития игровой деятельности в раннем и дошкольном 

детстве. Классификация игр, функции и структура разных видов игр. 

Место и роль игры в целостном педагогическом процессе дошкольного 

учреждения. Игрушка: ее виды, воспитательно-образовательная ценность. 

Формирование предпосылок учебно-познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста. Обучение как средство формирования учебно-

познавательной деятельности. Теория обучения в отечественной 

дошкольной педагогике. Сущность, дидактические принципы, формы и 

методы обучения. Занятие как основная форма организации обучения в 

ДОУ. Инновационные педагогические системы и технологии обучения и 

развития дошкольников. Своеобразие детского труда как деятельности. 

Задачи, содержание, виды и формы организации трудовой деятельности 

детей дошкольного возраста. Ознакомление с трудом взрослых как 
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средство трудового воспитания. Педагогические требования к организации 

детского труда. Общение как специфический вид деятельности. 

Особенности общения детей дошкольного возраста со взрослыми и 

сверстниками. Развитие положительных взаимоотношений в группе ДОУ. 

Детский коллектив: специфические особенности, пути и средства 

формирования. 

 

Тема 6.Организация целостного педагогического процесса в ДОУ 

Теоретические основы целостного педагогического процесса: 

сущность, структура, основные характеристики, принципы организации. 

Гуманизация и демократизация педагогического процесса ДОУ. 

Концепции дошкольного образования: личностно-ориентированное 

взаимодействие педагога и детей. Моделирование образовательного 

процесса. Сущность и структура содержания дошкольного образования. 

«Базис личностной культуры» как основа содержания современного 

дошкольного образования. Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Программное обеспечение дошкольного 

образования. Структура, принципы построения, основные требования к 

образовательным программам. Вариативные программы дошкольного 

образования: комплексные и парциальные. Построение предметно-

развивающей среды. Участники целостного педагогического процесса в 

дошкольном учреждении и вне его. Их роль в социокультурном 

формировании личности ребенка. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины «Дошкольная педагогика и 

психология» используются такие виды учебной работы, как лекции, 

семинары, а также различные виды самостоятельной работы студентов по 

заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
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выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 

презентаций для самоподготовки и подготовки к зачету. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 
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проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

  

Методические указания для обучающихся по написанию доклада 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа бакалавранта над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 
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умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 

диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
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При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом. При 

самостоятельной работе обучающиеся работают с рекомендованными 

материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
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научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Конспектирование 

Одной из основных форм контроля самостоятельной работы 

обучаемых является оценка полноты и качества составления конспектов 

изучаемых материалов. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись 

материала, включающая в себя план изучаемого материала, выписки из 

учебника и дополнительных источников, тезисы материала, собственные 

мысли, выводы и т.п. 

Обучающимся рекомендуется составлять конспект, включающий в 

себя следующие части: 

а) опорный план изучения материала – перечень дидактических 

единиц дисциплины, параграфов учебника и их логических частей; 

б) тематический конспект – развернутый ответ на поставленный 

вопрос темы. 

Опорный план помогает понять структуру изучаемого материала и 

определить взаимосвязь его элементов. Составление тематического 

конспекта позволяет глубже изучить тему (учебный вопрос) дисциплины, 

всесторонне обдумывая материал, анализируя различные точки зрения на 

один и тот же вопрос. Конспект обеспечивает продуктивную работу над 

темой при использовании нескольких источников. 

Главная задача обучаемого при составлении конспекта состоит в 

последовательном и четком изложении собственных мыслей, 

возникающих при работе с учебником и дополнительными источниками. 

При составлении конспектов обучающимся рекомендуется: 

1. В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы (см. табл. ниже) определить наименования 



16 

изучаемой темы и дидактической единицы дисциплины и подготовить 

рекомендуемое учебно-методическое обеспечение. 

2. Внимательно прочитать рекомендуемые главы и параграфы 

учебника, и разделы дополнительных источников (учебников, книг, статей 

и т.п.). 

3. Определить объект, предмет, цель и ожидаемые результаты 

изучения данной дидактической единицы, ее главное содержание, 

основные идеи, понятия и закономерности. Выделить основные 

взаимосвязи частей материала. 

4. Записать наименование изучаемой темы и дидактической единицы 

(учебного вопроса) дисциплины. Составить опорный план изучения 

материала (три-пять пунктов) с указанием ссылок на основные и 

дополнительные источники информации. 

5. Кратко (в форме тезисов) записать основные мысли, идеи, 

положения и определения изучаемой дидактической единицы, сохраняя 

логическую взаимосвязь между ними, при необходимости дополняя текст 

схемами, графиками и т.п. 

6. При необходимости, записать собственные мысли и особое мнение 

относительно изучаемой темы (дидактической единицы), теории, тезиса и 

др. 

7. Сформулировать мысли о практическом значении изучаемого 

материала в профессиональной деятельности менеджера и способах 

применения полученных знаний. 

8. Записать общий вывод. 

В том случае, если учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы предполагает выполнение задание практикума по 

изучаемой теме (см. табл. ниже), конспект рекомендуется дополнить 

решением этого задания. При этом в конспект не следует заносить условие 

задания, кейс, схемы и т.п. Достаточно указать номер задания в 

практикуме и страницы учебника. Подробность описания хода выполнения 

задания и полученных результатов зависит от особенностей задания. 

Рекомендуется отделять задание практикума от текста конспекта 

подзаголовком «Практическое задание…», указав его название. 

При необходимости обучающимся рекомендуется записывать 

вопросы, возникшие у них в ходе работы над темой, для обсуждения их с 

преподавателем в ходе семинаров или консультаций. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. Дошкольная 

педагогика и 

психология как наука  

Понятийно-

категориальный 

аппарат науки: 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

 воспитание, обучение, 

образование, 

развитие, 

педагогический 

процесс и т.д. Место 

дошкольной 

педагогики в системе 

педагогических наук. 

Связь с другими 

науками: философией, 

возрастной 

психологией, общей 

педагогикой, 

анатомией, 

физиологией ребенка 

и др. 

 

 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

 

Тема 2. 

Теоретические 

основы развития, 

воспитания и 

обучения детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста  

 

Своеобразие 

развития в период 

дошкольного детства. 

Дошкольный возраст 

как период 

первоначального 

становления 

личности, 

приобщения к 

современному миру. 

Возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

дошкольников 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

 

Тема 3. 

Педагогическая 

деятельность как 

диалог культуры 

ребенка и педагога 

Профессиональная 

позиция и 

профессиональная 

компетентность 

педагога. Система 

подготовки 

педагогических 

кадров. Современное 

педагогическое 

образование в России. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

 

Тема 4. Задачи, 

содержание и 

методы 

гармоничного 

воспитания 

 

Сущность и 

теоретические основы 

художественно-

эстетического 

воспитания детей 

раннего и 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Доклад 

Эссе 

Участие в 

дискуссии 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

дошкольного 

возраста. Задачи, 

принципы, 

содержание, средства, 

формы и методы 

художественно-

эстетического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста. Искусство 

как средство 

художественно-

эстетического 

воспитания 

дошкольников. 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Подготовка к 

дискуссии 

Тема 5. Основные 

виды деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста  

 

Особенности общения 

детей дошкольного 

возраста со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие 

положительных 

взаимоотношений в 

группе ДОУ. Детский 

коллектив: 

специфические 

особенности, пути и 

средства 

формирования. 

 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Эссе 

Участие в 

дискуссии 

 

Тема 6. Организация 

целостного 

педагогического 

процесса в ДОУ 

 

Построение 

предметно-

развивающей среды. 

Участники целостного 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

учреждении и вне его. 

Их роль в 

социокультурном 

формировании 

личности ребенка. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Титов, В.А. Дошкольная педагогика : конспект лекций / В.А. Титов. – 

Москва : А-Приор, 2002. – 192 с. – (Конспект лекций). – Режим доступа: по 
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подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56290 

2. Бакаева, О.Н. Дошкольная педагогика: методические указания к 

выполнению курсовых работ / О.Н. Бакаева ; Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 

91 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459411 

3. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие : учебник 

и практикум для вузов / Е. А. Дубровская [и др.] ; под редакцией 

Е. А. Дубровской, С. А. Козловой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06300-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490678  

Дополнительная литература: 

1. Масленникова, Т.В. Психолого-педагогический практикум по общей и 

специальной дошкольной педагогике : учебное пособие / Т.В. 

Масленникова, Н.И. Колупаева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 

– 138 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462 

2. Стребелева, Е.А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта : учебник / Е.А. Стребелева. – Москва : 

Парадигма, 2012. – 225 с. – (Специальная коррекционная педагогика). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210585 

3. Психология дошкольного возраста в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для вузов / Е. И. Изотова [и др.] ; под редакцией Е. И. Изотовой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 222 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01720-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498845  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Лекции по дошкольной педагогике 

[Интернет-ресурс]  

http://www.studfiles.ru/preview/6023784/  

2.  Схемы и таблицы по психологии и 

педагогике: учебно-методическое 

пособие по специальности 

«Дошкольное образование» / сост.: 

И.Н. Афонина, Л.С. Барсукова, Т.Н. 

Соколова. – М., 2010. [Интернет-

ресурс]  

http://nsportal.ru/sites/default/files/2015/0

9/12/doshkolnaya_pedagogika_i_psihol 

ogiya._shemy_i_tablitsy_po_pedagogike_i

_psihologii.pdf  

3.  Козлов Н.И. Детская психология: 

психология ребенка и его развитие / 

Н.И. Козлов. [Интернет-ресурс]  

http://www.psychologos.ru/articles/view/d

etskaya-psihologiya-dvoe-zn--psihologiya-

rebenka-i-ego-razvitie  

4.  Ефимкина Р.П. Детская психология / http://www.e-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56290
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459411
https://urait.ru/bcode/490678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210585
https://urait.ru/bcode/498845
http://www.studfiles.ru/preview/6023784/
http://nsportal.ru/sites/default/files/2015/09/12/doshkolnaya_pedagogika_i_psihol%20ogiya._shemy_i_tablitsy_po_pedagogike_i_psihologii.pdf
http://nsportal.ru/sites/default/files/2015/09/12/doshkolnaya_pedagogika_i_psihol%20ogiya._shemy_i_tablitsy_po_pedagogike_i_psihologii.pdf
http://nsportal.ru/sites/default/files/2015/09/12/doshkolnaya_pedagogika_i_psihol%20ogiya._shemy_i_tablitsy_po_pedagogike_i_psihologii.pdf
http://nsportal.ru/sites/default/files/2015/09/12/doshkolnaya_pedagogika_i_psihol%20ogiya._shemy_i_tablitsy_po_pedagogike_i_psihologii.pdf
http://www.psychologos.ru/articles/view/detskaya-psihologiya-dvoe-zn--psihologiya-rebenka-i-ego-razvitie
http://www.psychologos.ru/articles/view/detskaya-psihologiya-dvoe-zn--psihologiya-rebenka-i-ego-razvitie
http://www.psychologos.ru/articles/view/detskaya-psihologiya-dvoe-zn--psihologiya-rebenka-i-ego-razvitie
http://www.e-reading.club/bookreader.php/22355/Efimkina_-%20_Detskaya_psihologiya.html
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Р.П. Ефимкина. [Интернет-ресурс] reading.club/bookreader.php/22355/Efimk

ina_- _Detskaya_psihologiya.html  

5.  Педагогика раннего возраста 

[Интернет-ресурс]  

http://lektsii.org/12-44701.html  

6.  Становление и развитие педагогики 

раннего возраста [Интернет-ресурс]  

http://studopedia.ru/12_152438_stanovleni

e-i-razvitiepedagogiki-rannego-

vozrasta.html  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

http://www.e-reading.club/bookreader.php/22355/Efimkina_-%20_Detskaya_psihologiya.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/22355/Efimkina_-%20_Detskaya_psihologiya.html
http://lektsii.org/12-44701.html
http://studopedia.ru/12_152438_stanovlenie-i-razvitiepedagogiki-rannego-vozrasta.html
http://studopedia.ru/12_152438_stanovlenie-i-razvitiepedagogiki-rannego-vozrasta.html
http://studopedia.ru/12_152438_stanovlenie-i-razvitiepedagogiki-rannego-vozrasta.html
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Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ/ оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Доклад 5 – доклад выполнен в соответствии с 

требованиями:10 правильно оформленных 

слайдов презентации, грамотное использование 

терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно 

ответил на все вопросы преподавателя и 

обучающихся; 

4-3 – доклад выполнен в соответствии с 

требованиями, но с плохой презентацией, 

грамотное использование профессиональной 

терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ/ оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

ответил на большинство вопросов преподавателя 

и обучающихся; 

1-2 – доклад выполнен с нарушением базовых 

требований, без презентации, докладчик был 

привязан к тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на вопросы 

преподавателя и обучающихся; 

0 – доклад не сделан вообще или сделан не по 

существу вопроса, докладчик не смог ответить 

на вопросы преподавателя и обучающихся.  

2 Дискуссия 6-10 – ставится за исчерпывающий 

аргументированный ответ. Аргументация 

логична, подкреплена знанием научных фактов, 

умением переводить доказательство с уровня 

словесно-логического мышления на наглядно-

образный, наглядно–действенный и обратно. 

7-5 – ставится за исчерпывающий ответ, 

аргументация представлена только на одном из 

уровней мышления; 

4-3 – ответ является достаточным, хотя и не 

всегда аргументированным. 

2-1  – ответы не раскрывает специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

3. Эссе 5  – тема раскрыта в полном объеме в 

соответствии с рекомендациями, замечаний по 

оформлению нет; 

4  – тема раскрыта в полном объеме в 

соответствии с рекомендациями, есть замечания 

по оформлению; 

3  – тема раскрыта не в полном объеме, 

замечаний по оформлению нет; 

1-2  – тема раскрыта только частично, 

нарушены правила по оформлению; 

0  – эссе не сделано. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы докладов 

 

Тема 1. Дошкольная педагогика и психология как наука  

1. Дошкольная педагогика как отрасль возрастной педагогики, ее 

предмет, объект, методологические основы.  

2. Становление и развитие дошкольной педагогики как науки.  

3. Современные тенденции развития дошкольной педагогики.  

4. Задачи и функции дошкольной педагогики.  

 

Тема 2.Теоретические основы развития, воспитания и обучения 
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детей раннего и дошкольного возраста  

1. Роль биологических и социальных факторов в развитии 

ребенка (наследственность, среда, воспитание).  

2. Деятельность как предпосылка и средство развития и 

воспитания личности.  

3. Ведущие виды деятельности. 

4. Возрастные периодизации.  

 

Тема 3.Педагогическая деятельность как диалог культуры ребенка 

и педагога 

1. Возникновение и развитие педагогической профессии.  

2. Ее своеобразие, социальная значимость.  

3. Специфические особенности педагогической деятельности.  

 

Тема 4.Задачи, содержание и методы гармоничного воспитания 

1. Проблема цели воспитания в дошкольной педагогике.  

2. Современные подходы к определению цели и задач воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста.  

3. Социально-нравственное воспитание в системе всестороннего 

развития личности.  

 

Тема 5. Основные виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста  

1. Своеобразие деятельности дошкольника.  

2. Характеристика видов детской деятельности: предметно-

манипулятивная, учебно-познавательная, игровая, трудовая, 

художественно-эстетическая и общение, их взаимосвязь.  

3. Система условий, обеспечивающих целостное развитие 

ребенка как субъекта детской деятельности.  

 

Тема 6.Организация целостного педагогического процесса в ДОУ 

1. Теоретические основы целостного педагогического процесса: 

сущность, структура, основные характеристики, принципы организации.  

2. Гуманизация и демократизация педагогического процесса 

ДОУ.  

3. Концепции дошкольного образования: личностно-

ориентированное взаимодействие педагога и детей.  

 

Примерные темы эссе 

 

Тема 4.Задачи, содержание и методы гармоничного воспитания 

1. Теоретические основы социально-нравственного воспитания.  

2. Механизм нравственного воспитания: нравственные 

представления, нравственные чувства, нравственное поведение.  

3. Задачи, принципы, содержание, средства и методы социально-
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нравственного воспитания детей раннего и дошкольного возраста.  

 

Тема 5. Основные виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста  

1. Организация и руководство детской деятельностью.  

2. Игра как ведущий вид деятельности в дошкольном детстве.  

 

Примерные темы дискуссии 

 

Тема 1. Дошкольная педагогика и психология как наука  

1. Источники педагогической науки: народная педагогика, 

изучение прогрессивного педагогического наследия, педагогическая 

практика, научно-экспериментальные исследования и др.  

2. Понятийно-категориальный аппарат науки: воспитание, 

обучение, образование, развитие, педагогический процесс и т.д.  

3. Место дошкольной педагогики в системе педагогических наук.  

4. Связь с другими науками: философией, возрастной 

психологией, общей педагогикой, анатомией, физиологией ребенка и др. 

 

Тема 2.Теоретические основы развития, воспитания и обучения 

детей раннего и дошкольного возраста  

1. Роль общения со взрослым в развитии и воспитании ребенка.  

2. Взрослый - носитель ценностей культуры и социально-

исторического опыта.  

3. Современные отечественные и зарубежные концепции 

воспитания и развития ребенка.  

4. Общая характеристика основных подходов к воспитанию и 

развитию. 

 

Тема 3.Педагогическая деятельность как диалог культуры ребенка 

и педагога 

1. Профессиограмма педагога как описательная модель его 

деятельности.  

2. Педагогические знания, умения, способности.  

3. Педагогическая техника.  

 

Тема 4.Задачи, содержание и методы гармоничного воспитания 

1. Приобщение к общечеловеческим ценностям.  

2. Диагностика нравственной воспитанности. 

3. Теоретические основы умственного воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста.  

4. Особенности умственного воспитания дошкольников.  

 

Тема 5. Основные виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста  



25 

1. Многообразие концепций происхождения и сущности детской 

игры.  

2. Генезис развития игровой деятельности в раннем и 

дошкольном детстве.  

3. Классификация игр, функции и структура разных видов игр.  

4. Место и роль игры в целостном педагогическом процессе 

дошкольного учреждения.  

5. Игрушка: ее виды, воспитательно-образовательная ценность.  

 

Тема 6.Организация целостного педагогического процесса в ДОУ 

1. Моделирование образовательного процесса.  

2. Сущность и структура содержания дошкольного образования. 

«Базис личностной культуры» как основа содержания современного 

дошкольного образования.  

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 
Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение студентом заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание № 1 – теоретические 

вопросы на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющие оценить 

степень владения студента 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними 

 

Задание № 2 – задания на анализ и 

применение теоретических знаний к 

решению практических проблем  

 

Задание № 3 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучаемых выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности 

Выполнение студентом заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40. 

 

90-100 (отлично) - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

научные аргументы, использована 

профессиональная лексика. Кейс решен 

правильно. Студент правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 

80–89 (хорошо) – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые аргументы. 

Ход решения ситуационного практикума, ответ 

неверный. Студент в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

 

70–79 (хорошо) – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые аргументы, использована 

профессиональная лексика. Ход решения кейса, 

ответ неверный. Студент в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

 

50–69 (удовлетворительно) – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, приведены не 

все необходимые аргументы, использована 
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профессиональная лексика. Кейс решен 

частично. 

 

менее 50 (неудовлетворительно) – ответ на 

теоретический вопрос неправильный или 

неполный, без необходимых аргументов. 

Ситуационный практикум не решен. 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания первого типа.  

1. Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки. 

2. Связь дошкольной педагогики с другими науками. 

3. Цель, содержание и принципы воспитания. 

4. Методы воспитания 

5. Понятийный аппарат дошкольной педагогики 

6. Развитие зарубежной педагогики. 

7. Становление общественного дошкольного воспитания в России. 

8.Периодизация дошкольного возраста 

9.Закономерности развития ребенка раннего и дошкольного возраста 

10. Факторы развития ребенка 

11. Методы педагогического исследования 

12. Учет возрастных особенностей психического развития детей 

13. Влияние среды на развитие ребенка 

14. Социальные факторы 

15. Микросоциум 

16. Психолого-педагогические особенности детей раннего возраста.. 

17. Характеристика педагогической деятельности 

18. Виды и стили взаимодействия педагога и ребенка 

19. Основные функции педагогической деятельности 

20. Профессиональные умения и личностные качества педагога 

21. Структурные компоненты системы дошкольного образования. 

22. Планирование целостного педагогического процесса в ДОУ 

23. Контроль за организацией педагогического процесса в ДОУ 

24. Планирование работы по эстетическому воспитанию. 

25. Структура педагогического процесса в ДОУ, его компоненты, их 

взаимосвязь 

 

Задания второго типа. 

1. Принципы построения развивающей среды в условиях ДОУ 

2. Понятие и сущность развивающей среды. 

3. Содержание и формы организации художественной деятельности. 

4. Содержание трудового воспитания детей. 

5. Структура развивающей среды 
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6. Работа ДОУ с семьей. 

7. Условия организации детского труда. 

8. Формы организации труда дошкольников. 

9. Феномен дошкольного детства. 

10. Ребенок дошкольного возраста как субъект детских видов 

деятельности. 

11. Основные проблемы семейного воспитания.  

12. Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности 

ребенка раннего и дошкольного возраста.  

13. Психолого-педагогические условия и факторы семейного 

воспитания.  

14. Воспитательный потенциал семьи.  

15. Сотрудничество семьи, дошкольного учреждения и школы.  

16. Задачи, принципы, формы и методы организации взаимодействия 

семьи и дошкольного учреждения. 

17. Ребенок как объект научного исследования и субъект воспитания.  

18. Психолого-педагогические особенности детей раннего и 

дошкольного возраста.  

19. Своеобразие развития в период дошкольного детства.  

20. Дошкольный возраст как период первоначального становления 

личности, приобщения к современному миру.  

21. Возрастные и индивидуальные особенности дошкольников 

22. Ступени профессионального роста: педагогическое мастерство, 

творчество, новаторство.  

23. Профессиональная позиция и профессиональная компетентность 

педагога.  

24. Система подготовки педагогических кадров.  

25. Современное педагогическое образование в России.  

 

 

Задания третьего типа 

Задание 1: Наблюдение за деятельностью детей. На примере 

трудовой деятельности. Понаблюдайте за трудовой деятельностью детей 

данной возрастной группы и определите уровень развития субъектных 

свойств у дошкольников. 1 – отсутствие свойства 2 – низкий уровень 

развития свойства (ведущая роль взрослого) 3 - средний уровень 

(требуется подсказка или небольшая помощь воспитателя) 4 – высокий 

уровень 

 

Задание 2: Понаблюдайте за деятельностью воспитателя при 

организации труда дошкольников. • Всегда ли сообщает детям цель той 

или иной деятельности, обсуждает ли этапы ее организации • 

Предоставляет ли ребенку право выбора орудий деятельности • Участвует 

ли в самом ходе деятельности, какова его роль, % соотношение участия 

воспитателя и детей в деятельности. • Обращает ли внимание на результат 
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деятельности, обсуждает возможные затруднения, причины ошибки.  

 

Задание 3:Сделайте вывод о реальном уровне развития субъектных 

свойств детей дошкольников и определите наличие или отсутствие 

взаимосвязи с деятельностью воспитателя. 

 

Задание 4: Выявите, какие нравственные категории выступают в 

качестве ценностных ориентаций для детей дошкольного возраста. 

 

Задание 5: выявите место игрушек разного класса в процессе 

становления игровой деятельности у детей дошкольников. 

 

Задание 6: Классифицируйте все имеющиеся в группе игрушки 

следующим образом: «Народная игрушка», «Конструкторы и другие 

средства моделирования объемных объектов», «Спортивная игрушка», 

«Сюжетно-ролевая игрушка и аксессуары для сюжетно-ролевых игр» - 

оцените их долевой объем в развивающей среде группы 

 

Задание 7: Разработайте рекомендации по раскрытию резервов 

игрушек разных классов в образовательном процессе ДОУ. 

 

Задание 8: Составьте перечень игрушек по каждому классу и 

определите степень их доступности для детских игр. 

 

Задание 9: Отразите реальное соотношение имеющихся в группе 

игрушек разных классов на циклограмме, из получившегося соотношения 

сделайте вывод об игровой среде, организованной в группе и ее влиянии на 

развитие игровой деятельности детей. 

 

Задание 10: Проследите как реализуется данная программа в учебно-

воспитательном процессе дошкольного учреждения   

• Соответствуют ли формы, методы и средства применяемые 

воспитателем дошкольного образовательного учреждения данной 

программе? 

 

Задание 11: Выявите основные недостатки программы и трудности ее 

реализации в педагогическом процессе детского сада.  

 

Задание 12:Разработайте методические рекомендации для 

воспитателей и родителей по применению исследуемой программы в 

дошкольных учреждениях. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Психологическое консультирование» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 122 от 22.02.2018г.   

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: передать обучающимся систему знания 

консультативной психологии в общетеоретических, прикладных и научно – 

практических аспектах. 

 

Задачи   дисциплины: 

o сформировать у обучающихся систему основных понятий консультативной 

психологии.  

o дать ориентировку в структуре практического психологического 

консультирования, определяя грамотную постановку и решение 

исследовательских задач.  

o ознакомить с наиболее распространенными методами и методиками 

психологического консультирования, с основными схемами 

консультативной работы в психолого- педагогической и социально-

психологической практике.  

o обеспечить усвоение этических норм, неукоснительное соблюдение 

которых является обязательным для психолога. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе

тенци

и 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

выпускник 

должен 

знать 

выпускник 

должен 

уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способность 

психолога-

педагога 

выстраивать 

коммуникативные 

связи через 

педагогическое 

общение 

ПК-4 ПК-4.1. 

Использует различные 

методы и приемы 

консультативной 

деятельности с 

субъектами 

образовательного 

процесса по 

психологическим 

проблемам обучения и 

развития. 

Методы, 

формы 

консультаци

и субъектов 

образовател

ьного 

процесса по 

психологиче

ским 

проблемам. 

Консульти

ровать 

субъекты 

образовате

льного 

процесса 

по 

обучению 

и 

развитию. 

Владения 

навыками 

консультиров

ания по 

психологичес

ким 

проблемам. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практическ

ие занятия 

Самостоят

ельная 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

Тема 1. 

Основные виды 

психологического 

консультирования 

2     
 

   20 Дискуссия№1 

/30 

 

Реферат/10 

Тема 2. 

Этапы и структура 

процесса  

консультирования. 

 
2    

 
  

 
20 Дискуссия №2 

/30 

 

 

Тема 3. 

Типы клиентов и 

особенности 

взаимоотношений 

психолог- клиент 

2 2    
 

  
 

20 Дискуссия№3 / 

30 

 

 

Всего:  4 4    
 

  
 

60 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные виды психологического консультирования. 

Соотношение психологического консультирования с психологической 

диагностикой, психокоррекцией, психопрофилактикой, психогигиеной и 

психотерапией; специфические особенности психологического 

консультирования; иммобильность как основной объект психологического 

воздействия; различные подходы к оценке эффективности психологического 

консультирования; универсальные функции психологического 

консультирования. 

 

 

Тема 2. Этапы и структура процесса консультирования. 

Основные составляющие психологического консультирования: 

консультант, консультируемый, консультативное взаимодействие, их 

признаками и функциями. Из этой темы студент должен усвоить и уметь 

ответить: соотношение теории и практики в психологическом 

консультировании; проблема выбора теоретической ориентации 

консультантом; типы теоретических ориентаций в консультировании; цели 

психологического консультирования в понимании различных 

психологических школ; универсальные цели консультирования, соотношение 

тактических и стратегических целей в консультировании; соотношение целей 

клиента с целями консультанта; основные аксиомы психологического 

консультирования. 

 

 

Тема 3. Типы клиентов и особенности взаимоотношений психолог- 

клиент 

Личностные причины профессиональных деформаций консультантов. Из 

этой темы студент должен усвоить и уметь ответить: К.Г.Юнг об архетипе 

раненого целителя; феномен парентификации: понятие, причины, формы 

проявления; иррациональные идеи консультанта, влияющие на возникновение 

симптомов эмоционального выгорания; причины профессиональных 

деформаций консультанта, связанные с условиями организации 

профессиональной деятельности; внешние проявления профессиональных 

деформаций консультанта 

 

  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, лабораторный практикум, а также различные 
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виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков использования профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, 

поощрение интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию 

в дискуссии. 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 

тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 
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отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
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занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 

текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал 

(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной 

темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается 

решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 

темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 
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изучения дисциплины 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1.  

Основные виды 

психологического 

консультирования 

 Соотношение 

психологического 

консультирования с 

психологической 

диагностикой, 

психокоррекцией, 

психопрофилактикой, 

психогигиеной и пси- 

хотерапией; специфические 

особенности 

психологического 

консульти- рования; 

иммобильность как 

основной объект 

психологического воздей- 

ствия; различные подходы к 

оценке эффективности 

психологического 

консультирования; 

универсальные функции 

психологического консуль- 

тирования.  

Работа в 

библиотеке (в 

том числе 

электронной), 

конспектирован

ие 

Подготовка 

реферата 

Конспект 

Участие в 

дискуссии 

Проверка  

реферата 

Тема 2.  

Этапы и 

структура 

процесса 

консультирования. 

Из этой темы студент 

должен усвоить и уметь 

ответить: соотношение 

теории и практики в 

психологическом 

консультировании; 

проблема выбора 

теоретической ориентации 

консультантом; типы 

теоретических ориентаций в 

консультировании; цели 

психологического 

консультирования в 

понимании различных 

психологических школ; 

универсальные цели 

консультирования, 

соотношение тактических и 

стратегических целей в 

консультировании; 

соотношение целей клиента 

с целями консультанта; 

основные аксиомы 

психологического 

консультирования. 

Работа в 

библиотеке (в 

том числе 

электронной), 

конспектирован

ие 

Конспект 

Участие в 

дискуссии  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 3.  

Типы клиентов и 

особенности 

взаимоотношений 

психолог- клиент. 

Из этой темы студент 

должен усвоить и уметь 

ответить: К.Г.Юнг об 

архетипе раненого 

целителя; феномен 

парентификации: понятие, 

причины, формы 

проявления; 

иррациональные идеи 

консультанта, влияющие на 

возникновение симптомов 

эмоционального выгорания; 

причины 

профессиональных 

деформаций консультанта, 

связанные с условиями 

организации 

профессиональной 

деятельности; внешние 

проявления 

профессиональных 

деформаций консультанта 

Работа в 

библиотеке (в 

том числе 

электронной), 

конспектирован

ие 

Конспект 

Участие в 

дискуссии 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Социально-психологическое консультирование : учебное пособие : 

[16+] / сост. М. Б. Алиева, Д. М. Даудова, С. А. Залитинова, А. М. Муталимова 

[и др.]. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 92 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература 

1. Якиманская, И. С. Психологическое консультирование : учебное 

пособие / И. С. Якиманская, Н. Н. Биктина. – Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2015. – 230 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Абрамова, Г. С. Психологическое консультирование : теория и 

практика : учебное пособие : [16+] / Г. С. Абрамова. – Москва : Прометей, 

2018. – 362 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Психологические основы работы психолога с семьей : учебное пособие 

: [16+] / О. В. Барсукова, М. А. Вышквыркина, Л. В. Косикова [и др.] ; Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2021. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619918
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175
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– URL: https://biblioclub.ru/  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/  

2.  Сайт для педагогов дошкольного 

образования «Воспитатель» 
http://vospitatel.com.ua/  

3.  Российское образование  http://www.edu.ru/  

4.  Воспитание детей дошкольного 

возраста в детском саду 

http://doshvozrast.ru/  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной программой, 

в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия (комплекты 

плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=698749
http://festival.1september.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.edu.ru/
http://doshvozrast.ru/
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доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Дискуссия 30–20 ставится за исчерпывающий аргументированный 

ответ. Аргументация логична, подкреплена знанием 

научных фактов, умением переводить доказательство 

с уровня словесно-логического мышления на 

наглядно-образный, наглядно–действенный и обратно. 

20-15 – ставится за исчерпывающий ответ, аргументация 

представлена только на одном из уровней мышления; 

15-10 – ответ является достаточным, хотя и не всегда 

аргументированным. 

10-5  – ответы не раскрывает специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

2. Реферат 10-9 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, свободное изложение рассматриваемой 

проблемы, логичность и обоснованность выводов; 

8-7 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы; 

6-5 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, способность видения существующей 

проблемы, необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые темы дискуссий 

Тема 1. Основные виды психологического консультирования 

1.Соотношение психологического консультирования с психологической 

диагностикой, психокоррекцией, психопрофилактикой, психогигиеной и 

психотерапией;  

2.Специфические особенности психологического консультирования;  

3.Иммобильность как основной объект психологического воздействия;  

4.Различные подходы к оценке эффективности психологического 

консультирования;  

5.Универсальные функции психологического консультирования. 

 

Тема 2. Этапы и структура процесса консультирования. 

1.Основные составляющие психологического консультирования: 



16 

 

консультант, консультируемый, консультативное взаимодействие, их 

признаками и функциями.  

2.Из этой темы студент должен усвоить и уметь ответить: соотношение 

теории и практики в психологическом консультировании;  

3.проблема выбора теоретической ориентации консультантом;  

4.типы теоретических ориентаций в консультировании;  

5.цели психологического консультирования в понимании различных 

психологических школ;  

6.универсальные цели консультирования, соотношение тактических и 

стратегических целей в консультировании;  

7.соотношение целей клиента с целями консультанта;  

8.основные аксиомы психологического консультирования. 

 

 

Тема 3. Типы клиентов и особенности взаимоотношений психолог- 

клиент. 

1.Личностные причины профессиональных деформаций консультантов.  

2.Из этой темы студент должен усвоить и уметь ответить: К.Г.Юнг об 

архетипе раненого целителя; 

3. Феномен парентификации: понятие, причины, формы проявления;  

4.Иррациональные идеи консультанта, влияющие на возникновение 

симптомов эмоционального выгорания;  

5.Причины профессиональных деформаций консультанта, связанные с 

условиями организации профессиональной деятельности;  

6.Внешние проявления профессиональных деформаций консультанта. 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Понятие, цели и задачи психологического консультирования. 

2. Факторы эффективности психологического консультирования. 

3. Современные концепции психологического консультирования. 

4. Характеристика психоаналитических подходов к психологическому 

консультированию. 

5. Характеристика когнитивно-поведенческих подходов к консультированию. 

6. Участники психологического консультирования 

7. Основные этапы процедуры консультирования. 

8. Профессиональная и психологическая подготовка психолога- 

консультанта. 

9. Организация работы психологической консультации. 

10. Техника психологического консультирования. 

11. Консультирование людей предпенсионного возраста. 

12. Групповое консультирование: задачи, технологии, особенности. 
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13. Управленческое консультирование: структура и особенности. 

14. Профессиональная подготовка психолога-консультанта. 

15. Консультирование лиц, переживших психологические травмы. 

16. Оценка результатов психологического консультирования. 

17. Подготовка и проведение психологического консультирования: этапы и 

процедуры. 

18. Характеристика организационно-технологического инструментария 

психолога-консультанта (технологии беседы, типы запросов на 

консультацию). 

19. Особенности сбора информации о клиенте психологического 

консультирования. 

20. Характеристика психологических моделей проблем консультирования. 

21. Характеристика различных направлений психологического 

консультирования. 

22. Особенности психологического консультирования молодых 

специалистов. 

23. Морально-нравственные и этические аспекты в профессиональной 

деятельности консультанта. 

24. Консультирование по выбору и развитию карьеры. 

25. Профессиональные проблемы консультирования (этические, 

юридические, современные) и перспективные направления. 

26. Тестирование в практике психологического консультирования. 

27. Особенности психологического консультирования в центре занятости. 

28. Психологическое консультирование работников помогающих профессий. 

29. Психологическое консультирование оппонентов конфликта. 

30. Особенности психологического консультирования в условиях 

экономического кризиса. 

 

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психологическое 

консультирование» проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

  

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины. 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задачи решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задача решена частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задачи не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

 

1.Понятие и теоретические основы психологического 

консультирования.  

2. Основные цели и задачи консультирования.  

3. Интервью как основной метод консультирования.  

4. Структура психологического консультирования.  

5. Особенности психодиагностики в ходе консультирования.  

6. Консультирование родителей по поводу сложностей во 

взаимоотношениях со взрослыми детьми.  

7. Содержание и организация консультирования по поводу супружеских 

проблем.  

8. Содержание и организация консультирования по поводу переживания 

расставания.  

9. Содержание и организация консультирования по поводу трудностей 

общения.  

10. Консультирование супружеской пары, консультирование одного 

супруга.  

11. Понятие психической нормы и психопатологии.  

12. Особенности психологического консультирования на разных 

возрастных этапах.  

13. Основные направления консультирования.  

14. Виды консультирования (индивидуальное, групповое, семейное).  
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15. Требования к личности консультанта.  

16. Особенности психологического консультирования на разных 

возрастных этапах.  

17. Принципы психологического консультирования.  

18. Проблема разграничения личных и профессиональных отношений.  

19. Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту и способы 

его достижения.  

20. Типичные ошибки психолога-консультанта и работа с ними.  

21. Этические аспекты психологического консультирования.  

22. Основные ориентации психологов относительно структуры 

консультативного процесса (в книге Р.Кочюнаса).  

 23. Понятие «субъективное» и его значение в работе с клиентом.  

24. Продуктивное слушание в процессе консультативной беседы и его 

разновидности.  

25. Специфика дистантного психологического консультирования 

 

Задания 2-го типа 

 

1.Опишите теоретические основы психологического консультирования.  

2. Опишите основные цели и задачи консультирования.  

3. Опишите интервью как основной метод консультирования.  

4. Опишите структуру психологического консультирования.  

5.Опишите основные особенности психодиагностики в ходе 

консультирования.  

6. Опишите консультирование родителей по поводу сложностей во 

взаимоотношениях со взрослыми детьми.  

7. Опишите содержание и организация консультирования по поводу 

супружеских проблем.  

8. Опишите содержание и организация консультирования по поводу 

переживания расставания.  

9. Опишите содержание и организация консультирования по поводу 

трудностей общения.  

10. Опишите консультирование супружеской пары, консультирование 

одного супруга.  

11. Опишите понятие психической нормы и психопатологии.  

12. Опишите особенности психологического консультирования на 

разных возрастных этапах.  

13. Опишите основные направления консультирования.  

14. Опишите виды консультирования (индивидуальное, групповое, 

семейное) .  

15. Опишите требования к личности консультанта.  

16. Опишите особенности психологического консультирования на 

разных возрастных этапах.  

17. Опишите принципы психологического консультирования.  
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18. Опишите проблемы разграничения личных и профессиональных 

отношений.  

19. Опишите доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту и 

способы его достижения.  

20. Опишите типичные ошибки психолога-консультанта и работа с 

ними.  

21. Опишите этические аспекты психологического консультирования.  

22. Опишите основные ориентации психологов относительно структуры 

консультативного процесса (в книге Р.Кочюнаса).  

 23. Опишите понятие «субъективное» и его значение в работе с 

клиентом.  

24. Опишите продуктивное слушание в процессе консультативной 

беседы и его разновидности.  

25. Опишите специфику дистантного психологического консультирования 

(телефонное консультирование, консультативная переписка, скайп) .   

 

Задания 3-го типа 

  

Задание №1. 

Выделите, какие темы представлены в следующих высказываниях, 

обоснуйте свой ответ через анализ смысловых единиц текста: «Мне 

трудно говорить, я сама врач. Я понимаю, что со мной. У меня депрессия, 

невроз с детскими корнями, астения, второй год уже такое состояние. 

Лечение ничего не дало, потом стало еще хуже. Все социальные 

проблемы очень действуют. Работа сложная, семейная ситуация сложная. 

Найти способы противостоять не могу, все давит, раздражает 
 

Задание №2  

Представьте себе, что вы готовитесь к проведению психологической 

консультации. Опишите и объясните необходимость каждого из планируемых 

вами шагов.  

 

Задание №3  

Представьте, что вы - практикующий психолог-консультант. Что вы 

будете делать на каждом из этапов психологического консультирования?  

 

Задание №4  

Как вы будете проводить процедуру встречи клиента с кем-либо, 

вспомнив и использовав все, что в этом случае должен делать хорошо 

подготовленный психолог-консультант. Проиграйте полностью с кем-либо 

сцену встречи клиента в психологической консультации, взяв на себя роль 

психолога-консультанта. Обратитесь к кому-либо как к потенциальному 

клиенту с типичными фразами речевого этикета, уместными в момент встречи 

клиента в психологической консультации.  
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Задание №5 

Какие практические действия следует предпринять психологу-

консультанту до начала исповеди клиента, включив в частности в эти 

действия процедуру снятия психологических барьеров у клиента, процедуру 

его общего эмоционального настроя на психологическую консультацию.  

 

Задание №6 

Предположим, что исповедь вашего клиента уже началась. 

Продемонстрируйте на практике процедуру эмпатического слушания.  

 

Задание №7  

Продемонстрируйте на практике приемы активного слушания клиента. 

Используйте прием парафразы в общении с несколькими людьми.  

 

Задание №8  

Разговаривая с кем-либо из знакомых людей, открыто выразите ему 

вербальную поддержку, продемонстрировав на практике соответствующую 

процедуру психологического консультирования.  

 

Задание №9  

Кто-то из ваших знакомых может испытывать в данный период жизни 

небольшие трудности. Представьте, что вы – психолог-консультант, и к вам 

на прием пришел человек с проблемой вроде той, с которой столкнулся ваш 

знакомый. Допустим, что клиент завершил свою исповедь и вам как 

психологу-консультанту предстоит определить суть его проблемы, а также 

найти вместе с клиентом ее оптимальное решение. Как вы сможете оценить 

проблему клиента, какие варианты решения проблемы вы сможете 

предложить. Обоснуйте каждый из предложенных вариантов, рассмотрев его 

достоинства и недостатки. Как можно реализовать в диалоге с клиентом 

процедуры поиска взаимоприемлемого решения и процедуру уточнения 

деталей принятого решения?  

 

Задание №10  

Предположим, что проводимая вами психологическая консультация уже 

близится к концу и решение проблемы, волнующей клиента, уже найдено. 

Покажите практически, как работает заключительная процедура 

психологического консультирования.  

 

Задание №11  

Выделите, какие темы представлены в следующих высказываниях, 

обоснуйте свой ответ через анализ смысловых единиц текста: «Мне трудно 

говорить, я сама врач. Я понимаю, что со мной. У меня депрессия, невроз с 

детскими корнями, астения, второй год уже такое состояние. Лечение ничего 
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не дало, потом стало еще хуже. Все социальные проблемы очень действуют. 

Работа сложная, семейная ситуация сложная. Найти способы противостоять не 

могу, все давит, раздражает. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Методы научного исследования» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 122 от 22.02.2018г.   

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть учебных 

планов по программам бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических и 

практических знаний в области решения научных проблем на основе 

научного познания, общих закономерностей развития науки, возникновения 

научных проблем и их решения. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1.Способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы исследования; 

2.Самостоятельность в изучении современных методов научного 

исследования, выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;  

3.Владение методами системного анализа процессов управления, 

применять на практике умения и навыки организации исследовательских 

работ. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе

тенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

                        по дисциплине 
Формы 

образователь

ной 

деятельности 

выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

участвовать в 

проектировани

и предметной 

среды 

образовательно

й программы 

ПК-5 ПК-5.1. владеет 

навыками участия 

в проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы. 

основы 

проектирования 

и реализации 

образовательных 

и 

оздоровительны

х программ 

развития детей 

младшего 

возраста для 

образовательных 

организаций 

различных 

типов. 

проектировать 

и 

реализовывать 

образовательн

ые и 

оздоровительн

ые программы 

развития детей 

младшего 

возраста для 

образовательн

ых 

организаций 

различных 

типов; 

анализировать 

и выявлять 

типичные 

затруднения и 

ошибки 

проектировани

я и реализации 

образовательн

ых и 

оздоровительн

ых программ 

развития детей 

младшего 

возраста для 

образовательн

ых 

организаций 

различных 

типов. 

проектирован

ия и 

реализации 

образователь

ных и 

оздоровитель

ных 

программ 

развития 

детей 

младшего 

возраста для 

образователь

ных 

организаций 

различных 

типов 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

Тема 1. Наука как 

социальный феномен.  

  

2 2    
 

   30 Дискуссия №1 

/30 

 

 

Тема 2. Основные 

этапы в формировании 

научного знания.  

 
4    

 
  

 
32 Дискуссия №2 

/30 

Реферат/10 

 

Тема 3. Предмет и 

основные концепции 

современной 

методологии науки.  

2 2    
 

  
 

30 Дискуссия №3 / 

30 

 

Всего:  4 8    
 

  
 

92 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Наука как социальный феномен. 

История методов научных исследований и различные современные 

школы методологических исследований как отечественных, так и 

зарубежных. Предмет и задачи учебной дисциплины «Методы научного 

исследования». Функции учебной дисциплины «Методы научного 

исследования». Место методологии науки в системе социально-

гуманитарных наук. Соотношение философии науки и методологии науки.  

Структура учебной дисциплины «Методы научных исследований».   

Онтологические, гносеологические, диалектические, аксиологические 

аспекты философского знания как теории 

 

Тема 2. Основные этапы в формировании научного знания. 

Развитие представлений о научных методах в истории философской 

мысли. Общая характеристика методов науки. Предмет методологии науки. 

Классификация методов. Критерии и нормы научного познания. Анализ 

исследования и обоснования его результатов. Классификация научных 

методов. Методы эмпирического познания. Методы теоретического 

познания. Специфика методов философской теории. 

  

 

Тема 3. Предмет и основные концепции современной методологии 

науки. 

Развитие представлений о научной методологии в европейской 

философской мысли. Сократ, Платон и Аристотель о научных методах. 

Научный метод Евклида. Философия Нового времени о научном методе: Ф. 

Бэкон, Р. Декарт, Г. Лейбниц. Трансцендентальный метод И. Канта. Развитие 

методологии науки в позитивизме: Милль, Конт, Мах, Шлик, Карнап. Кун и 

Лакатос о парадигме. Методологический анархизм П. Фейерабенда. 

Эволюционная эпистемология как инновационное направление в 

современной методологии. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, дискуссия, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков использования профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, 

поощрение интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
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выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 

к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся. 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 

тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 

на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 
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данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 
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проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 

текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал 

(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1.  

Наука как 

социальный 

феномен.  

Место методологии науки в 

системе социально-

гуманитарных наук. 

Соотношение философии 

науки и методологии науки. 

Онтологические, 

гносеологические, 

диалектические, 

аксиологические аспекты 

философского знания как 

теории.  

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в 

сети Internet 

Конспектирован

ие 

Подготовка к 

дискуссии.  

Конспект 

Участие в 

дискуссии 

Тема 2.  

Основные этапы 

в формировании 

научного знания.  

Классификация научных 

методов. Методы 

эмпирического познания.  

Методы теоретического 

познания. Специфика 

методов философской 

теории. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в 

сети Internet 

Конспектирован

ие 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка 

реферата 

Проверка реферата 

Конспект 

Участие в 

дискуссии 



11 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 3.  

Предмет и 

основные 

концепции 

современной 

методологии 

науки.  

Развитие методологии 

науки в позитивизме: 

Милль, Конт, Мах, Шлик, 

Карнап. Кун и Лакатос о 

парадигме.  

Методологический 

анархизм П. Фейерабенда.  

Эволюционная 

эпистемология как 

инновационное 

направление в современной 

методологии. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

Ресурсами 

информационно

-

коммуникацион

ной сети 

«Интернет» 

Подготовка к 

дискуссии 

Конспект 

Участие в 

дискуссии 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие : 

[16+] / И. Н. Кузнецов. – 6-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 282 с. – 

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

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Ковалев, А. И. Пролегомены к методам научных исследований : 

учебное пособие : [16+] / А. И. Ковалев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : 

ФЛИНТА, 2022. – 291 с. : ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

3. Дополнительная литература 

1. Егошина, И. Л. Методология научных исследований : учебное 

пособие : [16+] / И. Л. Егошина ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2018. – 148 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования : учебное 

пособие : [16+] / Г. И. Пещеров ; Институт мировых цивилизаций. – Москва 

: Институт мировых цивилизаций (ИМЦ), 2017. – 312 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Шилов, А.К. Управление информационной безопасностью : учебное 

пособие / А.К. Шилов ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Южный федеральный университет, Институт компьютерных технологий и 

информационной безопасности. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2018. – 121 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684295
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607469
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500065
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«Интернет» 

Наименование портала  

(издания, курса, документа) 
Ссылка  

«Московской психологический журнал», 

раздел «Общая психология». 

 

http://magazine.mospsy.ru/temas16.shtml 
 

Журнал «Теоретическая и 

экспериментальная психология». 

http://www.tepjournal.ru/ 

 

Портал психологических изданий  

Psyjournals.ru 

http://psyjournals.ru/ 

 

Электронный научно-практический журнал 

«Психология, социология и педагогика» 

http://psychology.snauka.ru/ 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия (комплекты 

плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

http://magazine.mospsy.ru/temas16.shtml
http://www.tepjournal.ru/
http://psyjournals.ru/
http://psychology.snauka.ru/
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6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический 

редактор  https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Дискуссия 30-20– ставится за исчерпывающий аргументированный 

ответ. Аргументация логична, подкреплена знанием 

научных фактов, умением переводить доказательство 

с уровня словесно-логического мышления на 

наглядно-образный, наглядно–действенный и обратно. 

19-15 – ставится за исчерпывающий ответ, аргументация 

представлена только на одном из уровней мышления; 

14-9 – ответ является достаточным, хотя и не всегда 

аргументированным. 

8-1  – ответы не раскрывает специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

2. Реферат 10-9 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, свободное изложение рассматриваемой 

проблемы, логичность и обоснованность выводов; 

8-7 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

6-5 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, способность видения существующей 

проблемы, необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые вопросы к проведению дискуссий. 

 

Тема 1.  Наука как социальный феномен. 

1. История методов научных исследований и различные современные школы 

методологических исследований как отечественных так и зарубежных. 

2. Предмет и задачи учебной дисциплины «Методы научного исследования». 

Функции учебной дисциплины «Методы научного исследования».  

3. Место методологии науки в системе социально-гуманитарных наук.  



15 

 

4. Соотношение философии науки и методологии науки.  

5. Структура учебной дисциплины «Методы научных исследований».    

6. Онтологические, гносеологические, диалектические, аксиологические 

аспекты философского знания как теории 

 

Тема 2. Основные этапы в формировании научного знания. 

 

1. Развитие представлений о научной методологии в европейской 

философской мысли.  

2. Сократ, Платон и Аристотель о научных методах. Научный метод 

Евклида. Философия Нового времени о научном методе: Ф. Бэкон, Р. 

Декарт, Г. Лейбниц.  

3. Трансцендентальный метод И. Канта. Философско- спекулятивная 

методология Г.  

4. Фихте и Г. Гегеля. Развитие методологии науки в позитивизме: Милль, 

Конт, Мах, Шлик, Карнап. Кун и Лакатос о парадигме.  

5. Методологический анархизм П. Фейерабенда.  

6. Эволюционная эпистемология как инновационное направление в 

современной методологии 

 

Тема 3. Предмет и основные концепции современной методологии 

науки. 

1. Развитие представлений о научных методах в истории философской 

мысли.  

2. Общая характеристика методов науки.  

4. Предмет методологии науки. Классификация методов.  

5. Взаимодействие методологии с другими дисциплинами.  

6. Критерии и нормы научного познания.  

7. Анализ исследования и обоснования его результатов.  

8. Классификация научных методов.  

9. Методы эмпирического познания.  

10. Методы теоретического познания.  

11. Специфика методов философской теории. 

 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Логика процесса научного исследования. 

2. Основные принципы психолого-педагогического исследования. 

3. Понятие научной проблемы, ее постановка и формулировка. 

4. Содержание научной гипотезы, ее выдвижение и обоснование. 

5. Уровни и методы научного исследования. 

6. Специфика психолого-педагогического исследования. 
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7. Эксперимент как метод исследования. 

8. Сравнение и измерение. Проблема измерения в психолого-педагогическом 

исследовании. 

9. Анкетирование в психолого-педагогическом исследовании. 

10. Основные виды тестов. 

11. Методы теоретического обобщения эмпирической информации. 

12. Структура и основные элементы психолого-педагогического 

исследования. 

13. Программа психолого-педагогического исследования. 

14. Методы анализа и обработки результатов исследования. 

15. Оформление итогов исследовательской работы. 

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы научного 

исследования» проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

-90 и более (отлично) – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. Задача 

решена правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

формулы, использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, приведены не 

все необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача решена 

частично. 

«Не зачтено» 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задача не решена 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

 

1. Сущность методологии научного исследования.  

2. Специфика методов исследования предметного поля философии.  

3. Соотношение философии и методологии науки.  

4. Античная философия о научном методе.  

5. Развитие представлений и о методе в философии Нового времени.  

6. Соотношение методов теоретического и эмпирического познания.  

7. Научные методы в социально-гуманитарном познании.  

8. Общая характеристика методов науки.  

9. Предмет методологии науки. 

10. Классификация методов.  

11. Взаимодействие методологии с другими дисциплинами.  

12. Соотношение уровней сенситивного и рационального познания.  

13. Формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение.  

14. Абдукция как альтернатива гипотетико-дедуктивному методу.  

15. Абдуктивные рассуждения и их особенности.  

16. Специфика становления и развития философских теорий.  

17. Функции объяснения и понимания в социальном познании.  

18. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки.  

19. Природа и типы объяснений.  

20. Методы научного объяснения.  

21. Дедуктивно-номологическая модель объяснения.  

22. Альтернативные модели научного объяснения.  

23. Функции объяснения и понимания в социальном познании.  

24. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки.  

25. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки.  

 

 

Задания 2-го типа 

 

1. Сформулируйте определение понятия "Методология" в широком и узком 

смысле этого слова, функции методологии.  

2. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы.  
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3. Раскройте специфику научного познания и его основные отличия от 

стихийно - эмпирического.  

4. Перечислите основные компоненты научного аппарата исследования и 

дайте краткую содержательную характеристику каждого из них.  

5. Назовите и охарактеризуйте главные критерии оценки результатов 

научного исследования.  

6. Раскройте сущность понятия "метод". Дайте определение понятию 

"научный метод".  

7. Дайте сущностную характеристику таких методов, как анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, экспертный опрос и социометрия.  

8. Охарактеризуйте особенности применения методов научной литературы, 

архивных данных.  

9. Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании. 

Обоснуйте  наиболее важные условия эффективности его проведения. 

Этапы проведения эксперимента.  

12. Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания. Перечислите 

его основные формы.  

13. Дайте определение таким категориям теоретического познания, как 

"мышление", "разум", "понятие", "суждение", "умозаключение", 

"интуиция".  

14. Опишите каким основным требованиям должна отвечать любая научная 

теория?  

15. Раскройте особенности использования общенаучных логических методов 

в научном исследовании.  

16. Объясните в чем заключается сущность количественных измерений в 

научном исследовании?  

17. Объясните из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, 

цель, задачи и гипотезу исследования?  

18. Сформулируйте определение понятия "методика исследования". 

Обоснуйте положение о том, что методика научного исследования всегда 

конкретна и уникальна.  

19. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, логике и 

методике изложения исследовательского материала в научной работе. Из 

каких основных частей состоит научная работа?  

20. Дайте характеристику фундаментальным и прикладным научным 

исследованям.  

21. Раскройте сущность понятия "метод". Дайте определение понятию 

"научный метод". 
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22. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы.  

23. Обоснуйте положение о том, что методика научного исследования всегда 

конкретна и уникальна.  

24. Перечислите и опишите этапы проведения эксперимента.  

25. Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания  

26. Перечислите основные формы теоретического познания.  

27. Опишите каким основным требованиям должна отвечать любая научная 

теория?  
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Задания 3-го типа 

 

Задание 1. 

Саша (6 лет) из строительного материала сооружает высотное 

здание. Необходимо описать отношение ребенка к конструктивной 

деятельности. 

 

1.Перечислите требования, соблюдение которых необходимо для 

осуществления метода наблюдения. 

2.Расскажите о признаках, которые могут выражать отношение ребенка 

к конструктивной деятельности. 

 

Задание 2. 

Воспитателю необходимо провести наблюдение за проявлениями 

характера Миши (5 лет) и Саши (5 лет). 

1. Составьте план наблюдения, предусматривающий вопросы, на 

которые необходимо обратить внимание. 

2. Подготовьте примерный план наблюдения и определите систему 

условных знаков для фиксации данных наблюдений. 

 

Задание 3. 

При проведении исследования экспериментаторы заинтересовались 

особенностями внимания детей 3-4 лет, причинами их частой 

отвлекаемости, в особенности во время занятий по развитию речи. 

1. Какими методами следует воспользоваться исследователю, ятобы 

выяснить причину частой отвлекаемости детей? 

2. Составьте план исследования на основе одного из методов. 

 

Задание 4. 

Исследователь, для диагностики подвижности нервных процессов у 

детей 6 лет, составил следующий план наблюдений: 

 

1. Скорость реакции на новизну в окружающей обстановке. 

2. Быстрота и легкость выработки навыков, привычек. 

3. Способность легко переходить от одного занятия к лругому. 

4. Быстрота переключения внимания с одного объекта на другой. 

5. Быстрота возникновения и протекания чувств. 

6. Темп движений, речи. 

7. Быстрота запоминания и  воспроизведения. 

 

1.Будет ли достигнута цель, поставленная исследователем. 

2.Дайте психологическое обоснование своему суждению. 
 

Задание 5. 

Студентка педучилища во время педагогической практики в детском 
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саду подошла к Коле (5 лет) и сказала ему: «Подожди минутку, мне надо с 

тобой побеседовать!». Мальчик остановился и недоуменно посмотрел на 

нее. Студентка начала с ним беседовать … 

 

1. Правильно ли поступила студентка, решив воспользоваться методом 

беседы? 

2. Какие условия должен соблюдать исследователь, применяя метод 

беседы? 

 

Задание 6. 

Исследователя интересовало отношение ребенка к школе. Были 

подготовлены соответствующие целевые вопросы. Но исследователь начал 

беседу с Мишей (6 лет) не с целевых вопросов, а сначала спросил у него: 

«Миша, ты любишь сказки?» Какие из них самые любимые?». Вопросы 

заинтересовали Мишу, он охотно на них отвечал. 

 

1. Почему исследователь начал беседу с таких вопросов? 

2. Какие вопросы кроме целевых, должны быть подготовлены 

исследователем и каково их назначение? 

3. Продумайте вопросы для выяснения отношения ребенка к школе. 

 

Задание 7. 

Используя метод беседы в работе с детьми, необходимо учитывать, 

что человеческая мысль, высказанная в форме вопроса, часто оказывает 

внушающее влияние на отвечающего. Надо стремиться ограждать детей 

от внушения. 

 

Сформулируйте несколько вопросов , каждый из которых обладал бы 

все меньшей степенью внушающего влияния. 

 

Задание  8. 

Для изучения избирательных отношений между детьми в старшей 

группе детского сада была использована экспериментальная игра «Секрет» 

(Т.П.Репин). по ходу эксперимента исследователь заверял Петю, что не 

только он сма будет делать подарки своим сверстникам, но и другие дети 

сделают ему подарки тоже. 

 

С какой целью экспериментатор должен проводить подобного рода 

беседы с каждым ребенком перед проведением экспериментальной игры? 

 

Задание 9. 

После проведения теста «Графический диктант», характеризующего 

подготовленность к школе, ребенок успешно выполнил задание. Получил 

энное количество баллов. 
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1. Объясните достаточно этого или нет? 

2. Сколько заданий необходимо было выполнить, чтобы говорить о 

готовности ребенка к школе? 

3. Что необходимо сделать, чтобы ответить на эти вопросы? 

 

Задание 10. 

Студенктка,  проведя тест «Рисунок семьи», зачитала инструкцию: 

«Нарисуй, пожалуйста, свою семью» (не обозначая что значит слово 

«семья». Время неограничено. 

После зачитывания инструкции Вадик обратился к экспериментатору 

для индивидуального комментирования слова «семья». Ответа он не получил. 

 

1. Правильно ли поступил экспериментатор? Обоснуйте свой ответ. 

2. Предложите свой вариант действия в данной ситуации. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Психологическая служба в системе 

образования» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 122 от 22.02.2018.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по 

программам бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Адаптация ребенка к условиям детского сада» – 

изучение возможностей создания и поддержки в ДОО адаптивной 

педагогической среды (в единстве ее санитарно-гигиенических, 

психогигиенических и дидактических компонентов), которая с одной 

стороны, максимально соответствует особенностям и потребностям 

всестороннего развития всех воспитанников, с другой - способствует 

эффективной реализации задач ранней диагностики, профилактики и 

преодоления ситуаций и состояний риска в детском развитии. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучить возможности, потребности, достижений обучающихся в 

области образования и проектирование на основе полученных 

результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, 

развития;  

• сформировать умения максимально адаптировать образовательную 

организацию к потребностям и интересам конкретного ребенка;  

• овладеть знаниями об адаптации, ее значении в развития личности 

дошкольника;  

• приобрести опыт анализа адаптации дошкольников в ОО, 

определения ее уровней;  

• приобрести опыт разработки комплекса мер по повышению 

адаптационных возможностей детей дошкольного возраста. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ПК-2 ПК-2.1. Умеет: 

оказывать 

индивидуальную 

помощь и 

поддержку 

обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей 

 

 

сущность 

адаптации как 

механизма 

социализации 

обучающихся 

выявлять 

специфику 

педагогическо

го 

сопровождени

я процессов 

адаптации 

детей к 

условиям 

образовательн

ой 

организации 

технологиями, 

позволяющими 

организовывать 

процесс 

адаптации 

детей к 

условиям 

образовательно

й организации 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а
ст

ер
-к

л
а
с
с
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
и

 

заочная форма 

Тема 1.  

Роль психологической 

службы в системе 

образования, ее цель и 

задачи. 

2 2    
 

   43 Дискуссия №1 

/30 

 

Реферат/10 

Тема 2.  

Становление и развитие 

психологической службы 

в системе  образования 

России и за рубежом. 

2 2    
 

  
 

40 Дискуссия №2 

/30 

 

 

Тема 3.  

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

практического психолога 

образования. 

 
4    

 
  

 
40 Дискуссия №3 

/ 30 

 

Всего:  4 8    
 

  
 

123 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Роль психологической службы в системе образования, ее 

цель и задачи. 

 Цели и задачи психологической службы в системе образования 

Психологическая служба на этапе модернизации российского образования. 

Психологическое обеспечение современного образования.  

 

 

Тема 2. Становление и развитие психологической службы в 

системе  образования России и за рубежом. 

Психологическая служба образования. На чем основывается 

психологическая служба образования. Цель психологической службы 

образования. Задачи психологической службы образования. Актуальное и 

перспективное направления в деятельности психологической службы. 

Структура службы. 

 

 

Тема 3. Нормативно-правовые основы деятельности практического 

психолога образования. 

Правовой статус практического психолога образования. Права 

педагога-психолога. Практический психолог имеет статус независимого 

эксперта - консультанта по психологическим проблемам обучения и 

воспитания. Квалификационная характеристика педагога-психолога. 

Должностные обязанности педагога-психолога. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
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В процессе преподавания дисциплины «Психологическая служба в 

системе образования» используются такие виды учебной работы, как 

лекции, семинары, дискуссии, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданиям преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии. 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 
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разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
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Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 

машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на 

компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1.  

Роль 

психологической 

службы в 

системе 

образования, ее 

цель и задачи. 

  Цели и задачи 

психологической службы 

в системе образования. 

Психологическая служба 

на этапе модернизации 

российского 

образования. 

Психологическое 

Работа с 

литературой (в 

том числе 

электронной) 

и Интернет- 

источниками 

Подготовка 

реферата 

Конспект  

Участие в 

дискуссии 

Проверка 

реферата 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

обеспечение 

современного 

образования.   

Тема 2.  

Становление и 

развитие 

психологической 

службы в 

системе  

образования 

России и за 

рубежом. 

Психологическая служба 

образования. На чем 

основывается 

психологическая служба 

образования. Цель 

психологической службы 

образования. Структура 

службы.  

Работа с 

литературой (в 

том числе 

электронной) 

и Интернет- 

источниками 

Конспект  

Участие в 

дискуссии 

Тема 3.  

Нормативно-

правовые основы 

деятельности 

практического 

психолога 

образования. 

Процессы создания и 

эксплуатации системы 

информационной 

безопасности. Типовая 

модель многорубежной 

системы защиты 

информации. 

Работа с 

литературой (в 

том числе 

электронной) 

и Интернет- 

источниками 

Конспект  

Участие в 

дискуссии 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Цветкова, Л. А. Оценка эффективности деятельности 

психологической службы в образовательной организации : учебное 

пособие : [16+] / Л. А. Цветкова, Н. А. Антонова, К. Ю. Ерицян ; 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена. – Санкт-Петербург : Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2021. – 40 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Немов, Р. С. Психология : учебник : в 3 книгах / Р. С. Немов. – 

4-е изд. – Москва : Владос, 2020. – Книга 2. Психология образования. – 609 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/    

Дополнительная литература: 

1. Психология служебной деятельности : учебник / В. Л. Цветков, 

А. Г. Караяни, И. О. Котенев [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити-Дана : Закон и право, 2019. – 351 с. : схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691808
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=702724
https://biblioclub.ru/
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2. Шаповалова, В. С. Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления : учебное пособие : в 2 частях : 

[16+] / В. С. Шаповалова, О. И. Ефремова ; под ред. В. С. Шаповаловой. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – Часть 2. – 120 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/    

 
 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  «Вопросы психологии»:  http://www.voppsy.ru/frame25.htm  

2.  «Психологические исследования»:  http://www.psystudy.com  

3.  «Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»:  

http://www.mpsu.ru/mag_novoe  

4.  «Актуальные проблемы 

психологического знания»:  

http://www.mpsu.ru/mag_problemy  

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602468
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
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и информационные справочные системы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Дискуссия 30–20 ставится за исчерпывающий 

аргументированный ответ. Аргументация логична, 

подкреплена знанием научных фактов, умением 

переводить доказательство с уровня словесно-

логического мышления на наглядно-образный, 

наглядно–действенный и обратно. 

20-15 – ставится за исчерпывающий ответ, 

аргументация представлена только на одном из 

уровней мышления; 

15-10 – ответ является достаточным, хотя и не всегда 

аргументированным. 

10-5  – ответы не раскрывает специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

2. Реферат 10-9 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, свободное изложение 

рассматриваемой проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

8-7 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

6-5 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, способность видения существующей 

проблемы, необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые задания к проведению дискуссий. 

  

Тема 1. Роль психологической службы в системе образования, ее 

цель и задачи. 

 

1.Роль психологической службы в системе образования, ее цель и 

задачи  

2.Становление и развитие психологической службы в системе 

образования 3.России и за рубежом  
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5.Нормативно-правовые основы деятельности практического 

психолога образования 

6.Профессиональное место психолога в образовательном 

учреждении   

7.Организация труда практического психолога 

 

Тема 2. Становление и развитие психологической службы в 

системе  образования России и за рубежом. 

 

1. Мораль и психологическая практика.  

2. Развитие компетентного общения как одно из направлений 

деятельности психологической службы  

3. Различные формы организации психологической службы.  

4. Организационно-правовые аспекты деятельности психолога.  

5. Профессиональное место психолога в учреждении 

 

Тема 3. Нормативно-правовые основы деятельности 

практического психолога образования. 

 

1. Основные требования к организации психологической службы в 

образовательном учреждении.  

2. Понятие и виды психологического инструментария.  

3. Психометрические требования к психологическому 

инструментарию.  

4. Инструментализация деятельности и организация рабочего 

пространства психолога: психологический кабинет, методы и методики, 

специальная и организационно-методическая документация. Основные 

функциональные зоны психологического кабинета.  

5. Понятие психологического запроса и психологического диагноза. 
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Примерные темы рефератов: 
1. Профессиональная этика и компетентность в работе педагога-психолога. 

2. Психологическая служба в России и за рубежом: сходства и различия. 

3. Психолого-педагогическое изучение детей с проблемами в развитии. 

4. Проблемы адаптации и адаптивности детей к ДОУ. 

5. Эмоционально-волевые нарушения в дошкольном возрасте. 

6. Проблема психологической готовности детей к школе. 

7. Роль семьи в психическом развитии детей дошкольного и раннего возраста. 

8. Основные направления изучения педагогического коллектива. 

9. Формы взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного процесса. 

10. Условия создания единого образовательного пространства «ДОУ-семья». 

11. Характеристика и проблемы одаренных детей. 

12. Аутичный и замкнутый ребенок: сходства и различия. 

13. Природа детских страхов и методы ее изучения в дошкольном возрасте. 

14. Дети с проблемами в развитии. 

15. Понятие психического здоровья. Критерии психического здоровья детей. 

16. Персональный вклад в развитие отечественной психологической службы 

образования (А.Г.Асмолов, А.А.Бодалев, И.В.Дубровина). 

17.  Проблема психолого-педагогического взаимодействия в условиях ГОУ 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психологическая 

служба в сфере образования» проводится в форме экзамена. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

формулы, использована профессиональная 

лексика. Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, приведены 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задачи правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

приведены не все необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. 

Задача решена частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

 

 1. Какие модели психологической службы образования 

опробовались в России?  

2. Какова роль педологии в развитии психологической службы 

образования?  

3. Какими факторами обусловлена необходимость психологического 

обеспечения образования?  

4. Как изменились цели и задачи психологической службы в 

образовании? Оцениваемые компетенции и их части:  ПК – 15(З1), ПК – 16 

(З2), ПК – 17 (З3) 

5. Какие новые направления деятельности педагога-психолога 

предполагает современное образование?  

 6. Для чего педагогу-психологу знать уровни и компоненты 

психологического здоровья?  

 7. В каких формах организована деятельность службы согласно 

подходу И.В. Дубровиной?  

8. Чем определяется содержание задач развития учащихся?  

9. Как определяет содержание цели и задачи психологической 

службы образования М.Р.Битяновой?  

10. В чем отличие психолого-педагогического от психолого-медико-

педагогического консилиума?  

11. В чем заключается относительность принципа 

конфиденциальности деятельности психолога образования?  

12. Каково назначение этического кодекса педагога-психолога?  

13. Кому подчиняется педагог-психолог образовательного 

учреждения?  

14. К какому виду документации относится должностная 

инструкция?  

15. Что является основанием для определения содержания 

профессиональной деятельности педагога-психолога на разных этапах 

обучения?  

16. Каковы квалификационные требования к педагогу-психологу?  

17. Каков режим и график работы педагога-психолога в 
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образовательном учреждении?  

18. Какова характерная особенностью функционирования 

психологической службы в детском лагере?  

19. Каков режим и график работы педагога-психолога в социально-

психологическом центре?  

20. Каков режим и график работы педагога-психолога в учреждении 

дополнительного образования?  

21. Какая модель деятельности педагога-психолога предназначена 

для массовых школ?  

22. Каковы основные принципы психопрофилактической работы в 

школе?  

23. Какой вид психопрофилактики чаще всего применяется в школе?  

24. В рамках каких двух направлений деятельности педагога-

психолога решается задача информирования субъектов образовательного 

процесса по вопросам психологического знания и формирования 

устойчивой потребности в применении и использовании психологических 

знаний?  

25. Кто принимает решение о направлении ребенка на ПМПК?  

  

Задания 2-го типа 

 

1. Опишите какие модели психологической службы образования 

опробовались в России?  

2. Рассмотрите какова роль педологии в развитии психологической 

службы образования?  

3. Дайте определение какими факторами обусловлена необходимость 

психологического обеспечения образования?  

4. Опишите как изменились цели и задачи психологической службы 

в образовании?  

5. Расшифруйте какие новые направления деятельности педагога-

психолога предполагает современное образование?  

 6. Поясните для чего педагогу-психологу знать уровни и 

компоненты психологического здоровья?  

 7. Дайте понятие в каких формах организована деятельность службы 

согласно подходу И.В. Дубровиной?  

8. Объясните чем определяется содержание задач развития 

учащихся?  

9.Дайте определение как определяет содержание цели и задачи 

психологической службы образования М.Р.Битяновой?  

10. Рассмотрите в чем отличие психолого-педагогического от 

психолого-медико-педагогического консилиума?  

11. Расшифруйте в чем заключается относительность принципа 

конфиденциальности деятельности психолога образования?  

12. Объясните каково назначение этического кодекса педагога-

психолога?  
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 13.Распишите кому подчиняется педагог-психолог образовательного 

учреждения?  

14. Распишите к какому виду документации относится должностная 

инструкция?     

15. Поясните что является основанием для определения содержания 

профессиональной деятельности педагога-психолога на разных этапах 

обучения?  

16. Расшифруйте каковы квалификационные требования к педагогу-

психологу?  

 17. Расшифруйте каков режим и график работы педагога-психолога 

в образовательном учреждении?  

18. Расшифруйте какова характерная особенностью 

функционирования психологической службы в детском лагере?  

 19. Расшифруйте каков режим и график работы педагога-психолога 

в социально-психологическом центре?  

 20. Поясните каков режим и график работы педагога-психолога в 

учреждении дополнительного образования?  

21. Расшифруйте какая модель деятельности педагога-психолога 

предназначена для массовых школ?  

22. Дайте понятие каковы основные принципы 

психопрофилактической работы в школе?  

 23. Дайте определение какой вид психопрофилактики чаще всего 

применяется в школе?  

24. Дайте понятие в рамках каких двух направлений деятельности 

педагога-психолога решается задача информирования субъектов 

образовательного процесса по вопросам психологического знания и 

формирования устойчивой потребности в применении и использовании 

психологических знаний?  

25. Распишите кто принимает решение о направлении ребѐнка на 

ПМПК?  

 

Задания 3-го типа 

 

Задание №1.  

Мой выбор. Определите портрет психолога, который, на ваш взгляд, 

является оптимальным для работы в школе.  

Портрет 1. Психолог в школе – молодая девушка, умная, 

образованная и уверенная в себе. Держится независимо, строго, 

официально. Все знает и все умеет. На вопросы учителей от 

вечает обычно так: «Надо делать так и так, а вы все делаете 

неправильно…»  

Портрет 2. Школьный психолог – долговязый 30-летний парень. 

Всегда ходит в джинсах и длинном свитере. Общается мало, чаще молча 

сидит и смотрит. Глаза отрешенные, думает о чем-то своем. На вопросы 

учителей долго тянет: « Э…Знаете ли…Это сложная проблема …» И 
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начинается продолжительный разговор, в ходе которого многое становится 

понятным.  

Портрет 3.  

Психологом в школе стала работать М.И. – бывшая учительница. 

Закончила психологические курсы. Пока еще твердо не знает, что надо 

делать психологу в школе. Испытывает неуверенность в своих силах. Но 

сама – человек добрый, отзывчивый и имеет богатый жизненный опыт.  

 

Задание №2  

Проблема: Нарушения общения со сверстниками и педагогами 

преимущественно агрессивного характера Возможные причины: · 

агрессивность как сформировавшаяся черта личности ребенка и подростка 

(личностная акцентуация). Она может быть связана как с определенными 

социально- педагогическими условиями жизни ребенка вне школы, в 

частности, усвоением стиля агрессивного поведения в семье, 

особенностями подростковой референтной группы, кроме того, она может 

быть отражением определенных клинических проблем (так называемой 

церебральной недостаточности) · агрессивность защитного характера, как 

проявление тревожности, неуверенности школьника в принятии его 

значимыми взрослыми или сверстниками, неадекватное проявление 

внутренней незащищенности · агрессивность как отражение 

несформированности продуктивных форм общения, связанная со стилем 

семейного воспитания, условиями жизни, опытом предыдущего общения 

со взрослыми н сверстниками, либо - аутизмом в различной степени 

выраженности (под аутизмом мы в данном случае понимаем снижение 

потребности в общении) · агрессивность как отражение непринятой 

одаренности, нестандартности личности ребенка. 

 

Задание №3.  

Проблема: Нарушения общения со сверстниками, проявляющиеся в 

форме замкнутости, избегания контактов со сверстниками и педагогами 

Возможные причины: · объективно обусловленные особенности общения 

ребенка и подростка, связанные с особенностями интеллектуального или 

эмоционального развития (интеллектуализм, аутизм) · особенности 

защитной психологической природы, связанные с высокой личностной или 

школьной тревожностью. В этом случае замкнутость ребенка часто 

сочетается с недоверчивостью, опасливостью, особенно - по отношению к 

новым жизненным ситуациям. Такого ребенка во многих случаях 

характеризует непродуктивный тип учебной и социальной мотивации - 

ориентация на избегание неудачи · замкнутость как отражение низкого 

уровня сформированности продуктивных средств общения, связанного со 

стилем воспитания и общения в семье (условно говоря, аутизация 

социально-педагогической природы). 

 

Задание №4.  
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Проблема: Нарушение общения со сверстниками и педагогами 

преимущественно в форме негативистической демонстративности - 

сознательном нарушении правил и норм школьного поведения. 

Возможные причины: · несформированность адекватных форм реализации 

потребности во внимании и признании окружающих, связанная чаще всего 

с особенностями стиля семейного воспитания · непризнанная 

окружающими одаренность и нестандартность личности ребенка или 

подростка · высокая личностная тревожность, приводящая к 

неуверенности в принятии значимыми взрослыми и сверстниками · как 

демонстрация подростковой независимости, связанная в большинстве 

случаев с нарушением нормального эмоционального контакта школьника с 

педагогами и сверстниками. 

 

Задание №5.  

Проблема: Нарушения общения с педагогами и сверстниками, 

проявляющиеся в чрезмерной исполнительности, конформности ребенка. 

Общение такого школьника характеризует “прилипчивость”, 

демонстративная лояльность. Возможные причины:  высокая личностная 

тревожность, проявляющаяся в неуверенности ребенка в любви и• 

принятии значимыми взрослыми и педагогами. Иногда такое поведение 

выступает своеобразной формой компенсации семейных проблем ребенка 

(например, таких стилей семей- ного воспитания как гипоопека);  

эмоционально-личностная инфантильность ребенка, проявляющаяся в 

высокой конформности,• несформированности представлений о своем “Я”, 

мотивационной незрелости. Часто такие особенности провоцируются и 

поддерживаются определенным стилем семейного воспитания, 

отношением к ребенку (гиперопека). В ее основе может также лежать и 

определенная це- ребральная недостаточность.  

 

Задание №6.  

Проблема: Нарушения поведения, проявляющиеся в 

расторможенности влечений ребенка и подростка Возможные причины:  

патологические, непреодолимые влечения, обусловленные определенными 

объективными• нарушениями психики ребенка или подростка  

расторможенность влечений социально-педагогической природы, 

связанные с особенностями• среды жизнедеятельности ребенка, 

особенностями семейного воспитания  расторможенность влечений 

психологической защитной природы, чаще всего приобретающей• черты 

негативистической демонстративности. Имеет своим основанием 

нарушения общения со значимыми взрослыми и сверстниками.  

 

Задание №7.  

Проблема: Проявление невротических симптомов в поведении 

школьника, таких, как плаксивость, нарушения речи, навязчивые движения 
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или звуки, психосоматические проявления (боли, аллергические реакции, 

энурез и прочее). Возможные причины: · как проявления ранее 

существовавших психосоматических нарушений и заболеваний · высокая 

тревожность как отражение серьезных нарушений в отношениях со 

значимыми взрослыми, сверстниками и в семье · высокая тревожность как 

устойчивая черта личности (определенный тип акцентуации характера).  
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Самоопределение и 

профессиональная ориентация обучающихся» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 122 от 

22.02.2018.   

Дисциплина «Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся» направлена на формирование у обучающихся представлений об 

основных закономерностях профессионального развития и 

профессионального самоопределения субъекта профессионального 

выбора; знаний о теоретических, нормативно-правовых основах 

профориентации в культурно-историческом контексте; умений по 

организации и планированию профориентационной работы.  

Изучение дисциплины позволит сформировать у обучающихся 

компетенции, позволяющие осуществлять социально-педагогическую и 

психологическую деятельность по профессиональной ориентации, 

личностному и профессиональному самоопределению субъектов 

образовательного процесса.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в часть формируемую участниками 

образовательных отношений учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Самоопределение и профессиональная 

ориентация обучающихся» – содействие целостному системному 

пониманию обучающимися оснований профессионального развития. 

Освоение системы научно-практических знаний, умений и компетенций в 

области самоопределения и профессиональной ориентации обучащихся и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

• Формирование у обучающихся представлений о профориентологии как 

научной дисциплине, изучающей факты, механизмы и закономерности 

профессионального становления личности;   

• Составление представления о взаимосвязи основных компонентов 

профессионального самоопределения;  

• Изучение системы профориентационной работы;  

• Ознакомление с возможностями социально-педагогической и 

психологической помощи личности в профориентации;  

• Создание условий для овладения практическими умениями и навыками 
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оказания профориентационной помощи обучащимся в процессе 

формирования их готовности к принятию решения о выборе сферы труда и 

профессиональной деятельности;  

• Обучение психодиагностике и составлению профессиограмм, работе с 

резюме, активации самоопределения, оценке персонала. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ПК-5  ПК-5.1. владеет 

навыками участия 

в проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы. 

теории обучения, 

воспитания и 

развития, 

основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся  

использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся  

способностью 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды для 

достижения 

педагогических 

целей 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

Тема 1. 

Введение в 

профориентаци

онную 

диагностику и 

консультирован

ие. 
 

2 

 

2        30 Дискуссия  / 

25 

 

Тема 2. Методы 

определения 

профессиональн

ой 

направленности

Профессиограф

ии. 
 

  2      30 Ситуационн

ый 

практикум  / 

25 

 

 

Тема 3. Работа с 

персоналом: 

основные 

направления. 
 

2 2        30 Дискуссия  / 

25 

 

 

Тема 4. 

Психологическ

ий анализ 

профессий и 

профессиограм

мы. 
 

2        33 Дискуссия  / 

25 

 

 

 

Всего: 4 6  2      123 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

144 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в профориентационную диагностику и 

консультирование. 

Цели и задачи профориентационной работы. Возрастные особенности 

профессионального самоопределения. Соотношение понятий 

«профориентация» и «профконсультация», «профессиональное 

самоопределение» и «личностное самоопределение», «карьера», 

«профессиональный выбор». Сущность профессионального 

самоопределения. Профессиональное самоопределение на разных стадиях 

становления личности. Конфликты профессионального самоопределения. 

Профессиональное самоопределение как поиск смысла в труде. Уровни 

профессионального самоопределения. Основные составляющие и 

основные факторы выбора профессии. Приоритеты профориентационной 

работы в условиях современной России. Активность и активизация в 

профессиональном самоопределении. Физическое фоспитание и урепление 

здоровья в деятельности обучающихся. Главная (идеальная) цель, 

основные задачи и уровни профессионального самоопределения. Понятие 

«оптант». Кризисы развития субъекта профессионального 

самоопределения. Факторы кризисов профессиональногостановления. 

Фазы кризисов профессионального развития. 

 

 Тема 2.Методы определения профессиональной направленности. 

Профессиографии 

Методы и цели профессиографических исследований.Сущность, 

назначение и структура профессиограммы.Виды 

профессиограмм.Изучение и анализ профессиональной 

деятельности.Построение профессиограмм. 

 

Тема 3. Работа с персоналом: основные направления. 

Цели, задачи, принципы и методы профконсультации. Возрастные 

изменения профессиональных интересов школьников их учет в 

профессиональном консультировании. Учет возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. Виды профконсультации, их характеристика. 

Профкосультационное заключение, его использование в индивидуальной 

работе с учащимися. Учет позиции семьи в процессе формирования 

профессиональной стратегии. Типы профконсультаций. Концептуальная 

схема организации проф-консультационного взаимодействия социального 

педагога с оптантом. Цели и задачи профотбора (подбора). 

Профориентационный отбор (подбор) как научно-обоснованное 

определение наличия психофизиологических предпосылок приобретения 

необходимых для профессии знаний, умений, навыков и их соответствие 

профессиональным интересам, склонностям, способностям, намерениям, 

направленности личности и требованиям рынка труда. Службы 

профотбора (кадровые агенства, рекрутинг). Теоретические основы 
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профотбора. Виды профотбора: характеристики медицинского отбора, 

социально-психологический отбор, образовательный отбор, 

психофизиологический отбор. Подходы к профотбору: составление 

резюме, прием на работу – беседа (основные темы, план беседы), анализ 

документов, экспрессдиагностика, обращение в консультационные 

службы, тестирование профпригодности, использование игровых методов. 

Психофизиологические критерии пригодности к профессиям. 

Педагогический такт в проведении профотбора (подбора). Методики, 

используемые в профотборе. Проблема применения тестов в процессе 

профотбора. Типичные ошибки при проведении профотбора. Особенности 

профотбора на этапе профессиональной адаптации. 

 

 Тема 4. Психологический анализ профессий и профессиограммы. 

Понятие «профессия». Типы, классы, отделы и группы профессий. 

Психологическая классификация профессий. Классификация учебных 

профессий.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины «Образовательные программы для 

детей дошкольного возраста» используются такие виды учебной работы, 

как лекции, семинары, а также различные виды самостоятельной работы 

студентов по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 
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В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 

презентаций для самоподготовки и подготовки к зачету. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов бакалаврантов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
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споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума. 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 
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мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом. При 

самостоятельной работе обучающиеся работают с рекомендованными 

материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
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научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Конспектирование 

Одной из основных форм контроля самостоятельной работы 

обучаемых является оценка полноты и качества составления конспектов 

изучаемых материалов. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись 

материала, включающая в себя план изучаемого материала, выписки из 

учебника и дополнительных источников, тезисы материала, собственные 

мысли, выводы и т.п. 

Обучающимся рекомендуется составлять конспект, включающий в 

себя следующие части: 

а) опорный план изучения материала – перечень дидактических 

единиц дисциплины, параграфов учебника и их логических частей; 

б) тематический конспект – развернутый ответ на поставленный 

вопрос темы. 

Опорный план помогает понять структуру изучаемого материала и 

определить взаимосвязь его элементов. Составление тематического 

конспекта позволяет глубже изучить тему (учебный вопрос) дисциплины, 

всесторонне обдумывая материал, анализируя различные точки зрения на 

один и тот же вопрос. Конспект обеспечивает продуктивную работу над 

темой при использовании нескольких источников. 

Главная задача обучаемого при составлении конспекта состоит в 

последовательном и четком изложении собственных мыслей, 

возникающих при работе с учебником и дополнительными источниками. 

При составлении конспектов обучающимся рекомендуется: 

1. В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы (см. табл. ниже) определить наименования 
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изучаемой темы и дидактической единицы дисциплины и подготовить 

рекомендуемое учебно-методическое обеспечение. 

2. Внимательно прочитать рекомендуемые главы и параграфы 

учебника, и разделы дополнительных источников (учебников, книг, статей 

и т.п.). 

3. Определить объект, предмет, цель и ожидаемые результаты 

изучения данной дидактической единицы, ее главное содержание, 

основные идеи, понятия и закономерности. Выделить основные 

взаимосвязи частей материала. 

4. Записать наименование изучаемой темы и дидактической единицы 

(учебного вопроса) дисциплины. Составить опорный план изучения 

материала (три-пять пунктов) с указанием ссылок на основные и 

дополнительные источники информации. 

5. Кратко (в форме тезисов) записать основные мысли, идеи, 

положения и определения изучаемой дидактической единицы, сохраняя 

логическую взаимосвязь между ними, при необходимости дополняя текст 

схемами, графиками и т.п. 

6. При необходимости, записать собственные мысли и особое мнение 

относительно изучаемой темы (дидактической единицы), теории, тезиса и 

др. 

7. Сформулировать мысли о практическом значении изучаемого 

материала в профессиональной деятельности менеджера и способах 

применения полученных знаний. 

8. Записать общий вывод. 

В том случае, если учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы предполагает выполнение задание практикума по 

изучаемой теме (см. табл. ниже), конспект рекомендуется дополнить 

решением этого задания. При этом в конспект не следует заносить условие 

задания, кейс, схемы и т.п. Достаточно указать номер задания в 

практикуме и страницы учебника. Подробность описания хода выполнения 

задания и полученных результатов зависит от особенностей задания. 

Рекомендуется отделять задание практикума от текста конспекта 

подзаголовком «Практическое задание…», указав его название. 

При необходимости обучающимся рекомендуется записывать 

вопросы, возникшие у них в ходе работы над темой, для обсуждения их с 

преподавателем в ходе семинаров или консультаций. 
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Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. Введение в 

профориентационну

ю диагностику и 

консультирование  

Участники 

образовательного 

процесса.. 

Особенности 

содержания 

образовательного 

процесса в ДОО. Из 

истории появления 

образовательных 

программ для детских 

садов. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка к 

дискуссии 

Участие в 

дискуссии 

 

Тема 2. Методы 

определения 

профессиональной 

направленностиПро

фессиографии. 
 

Виды 

профессиограмм. 

Изучение и анализ 

профессиональной 

деятельности. 

Построение 

профессиограмм 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму   

Ситуационный 

практикум   

Тема 3. Работа с 

персоналом: 

основные 

направления. 
 

Методики, 

используемые в 

профотборе. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка к 

дискуссии 

Участие в 

дискуссии 

 

Тема 4. 

Психологический 

анализ профессий и 

профессиограммы. 
 

Типы, классы, 

отделы и группы 

профессий. 

Психологическая 

классификация 

профессий 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка к 

дискуссии 

 

Участие в 

дискуссии 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Голобородько, А. Ю. Профессиональная этика педагога: 

инновационный курс для профессионально-личностного саморазвития : 



14 

учебное пособие : [16+] / А. Ю. Голобородько, Т. Д. Скуднова ; 

Таганрогский институт им. А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). – Ростов-

на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020. – 

298 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614472  

2. Неретина, Т. Г. Профессиональная этика педагога : учебное 

пособие : [16+] / Т. Г. Неретина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 

118 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571488 

3.Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: тренинговые 

технологии в работе педагога-психолога : учебное пособие : [16+] / 

Ю. В. Обухова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; 

Таганрог : Южный федеральный университет, 2020. – 124 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619065. 

4. Психология служебной деятельности : учебник / В. Л. Цветков, 

А. Г. Караяни, И. О. Котенев [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити-Дана : Закон и право, 2019. – 351 с. : схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562317 

 

Дополнительная литература: 

1. Сериков, Г. В. Этические проблемы в деятельности психолога : 

учебное пособие : [16+] / Г. В. Сериков, Т. А. Шкурко ; Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, Южный 

федеральный университет, Академия психологии и педагогики. – Ростов-

на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 139 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246  

2. Петрусевич, А. А. Педагогическая этика : учебное пособие : [16+] / 

А. А. Петрусевич, Е. В. Чухина ; Омский государственный педагогический 

университет. – Омск : Омский государственный педагогический 

университет (ОмГПУ), 2018. – 296 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616272 

3. Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности : практикум / сост. А. А. Чуприна ; Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 94 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494789  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614472
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571488
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619065
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562317
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616272
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494789
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6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Журнал психолого- педагогические 

исследования 

https://psyjournals.ru/journals/psyedu 

 

2.  Научный журнал «Молодой учённый» https://moluch.ru/archive 

 

3.  Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ» Психолого-педагогическое 

образование 

 

https://rucont.ru/collections/5470 

 

4.  Журнал «Universum: психология и 

образование» 

 

https://sibac.info/universum/psy 

 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

https://psyjournals.ru/journals/psyedu
https://moluch.ru/archive
https://rucont.ru/collections/5470
https://sibac.info/universum/psy
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6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

•  
 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
../../../../../../132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
../../../../../../132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)


17 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ/ оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Ситуационный практикум 25-15– задание (решение ситуационной задачи) 

выполнено на высоком практическом уровне с 

применением соответствующего нормативно - 

правового акта (актов); имеет внутреннее единство, 

материал изложен логически последовательно. 

Ситуация рассмотрена студентом с различных 

позиций. Ответы на вопросы ситуационных задач 

даны аргументировано, сделаны обоснованные 

выводы по задаче со ссылкой на соответствующие 

источники. Решены правильно и аргументировано; 

14-9 – задание (решение ситуационной задачи) 

выполнено на хорошем практическом уровне, но 

имеет отдельные недостатки: сформулированные 

выводы требуют дополнительной аргументации; 

присутствуют несущественные противоречия; при 

этом работа имеет внутреннее единство; материал 

излагается логично и последовательно; задание в 

целом выполнено; работа в целом отвечает 

требованиям надлежащего оформления, но в ней 

присутствуют незначительные отступления. 

Ситуация рассмотрена студентом с различных 

позиций. Ответы на вопросы ситуационных задач 

даны аргументировано, сделаны обоснованные 

выводы по задаче со ссылкой на соответствующие 

источники.  

8-3 – задание (решение ситуационной задачи) 

выполнено на практическом уровне, который 

позволяет судить о наличии у студента знаний по 

проблеме, и имеет недостатки: выводы 

сформулированы неясно и не аргументированы, 

присутствуют существенные противоречия; 

нарушены единство, логика изложения материала, 

использован материал, частично или полностью 

утративший свое значение; работа выполнена с 

нарушением требований надлежащего оформления. 

Ответы на вопросы ситуационных задач даны со 

ссылкой на соответствующие источники.  

 2-1–задание (решение ситуационной задачи) 

выполнено на невысоком практическом уровне, 

который позволяет судить об отсутствии у студента 

необходимых знаний по проблеме: выводы не 

сформулированы, отсутствуют аргументация, 

единство, логика изложения материала; использован 

материал без ссылки на источник, на основе которого 

было выполнено задание; тема задания не раскрыта; 
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№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ/ оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

работа не соответствует требованиям надлежащего 

оформления. Ответы на вопросы ситуационных задач 

даны не аргументировано, не на все вопросы в задаче 

приведены ссылки на соответствующие источники. 

2 Дискуссия 25-15– ставится за исчерпывающий 

аргументированный ответ. Аргументация 

логична, подкреплена знанием научных фактов, 

умением переводить доказательство с уровня 

словесно-логического мышления на наглядно-

образный, наглядно–действенный и обратно. 

14-9 – ставится за исчерпывающий ответ, 

аргументация представлена только на одном из 

уровней мышления; 

8-3 – ответ является достаточным, хотя и не всегда 

аргументированным. 

2-1 – ответы не раскрывает специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы дискуссий: 

 

Тема 1. Введение в профориентационную диагностику и 

консультирование. 

1. Сущностные характеристики самоопределения личности.  

2. Виды самоопределения личности. 

3. Разработка программы профориентационной работы в 

учреждении общего образования.  

4. Разработка внеклассного мероприятия в рамках реализации 

профориентационной работы.  

5. Роль физических упражнений в профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Разработка практических рекомендаций по выбору профессии 

учащимися старших классов№1 

 

Тема 3. Работа с персоналом: основные направления. 

1. Стадии профессионального самоопределение личности. 

2. Уровни профессионального самоопределение личности. 

3.  Периодизация развития человека как субъекта труда.  

4 Этапы освоения профессии.  

5. Кризисы развития субъекта профессионального самоопределения. 
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Тема 4. Психологический анализ профессий и профессиограммы. 

1. Знание оптантом своих индивидуальных особенностей; знание 

профессии, ее содержания, требований, перспектив; умение 

сопоставлять эти два вида знаний и делать прогноз об успешности 

овладения профессией и возможностях самореализации как 

профессионала и личности 

2. Парадоксы субъектности в профессиональном самоопределении. 

3.  Основные затруднения и ошибки при выборе профессии. 

4.  Основные линии развития субъекта профессионального и 

личностного самоопределения. 

5. Основные стратегии профконсультирования. 

 

       Примерные задания к ситуационному практикуму 

 

Тема 2. Методы определения профессиональной направленности 

профессиографии. 

 

Ситуационный практикум № 2.  

Кейс: В ходе классного часа о профориентации Марина М., ученица 

11-го класса, рассказала, насколько сложным был выбор профессии ее 

мамы: «На выборе профессии бухгалтера тогда настояла бабушка, и мама, 

которая совсем «не дружила» с цифрами, мучалась долгое время, пока не 

ушла в декрет и не смогла «забросить» работу. Так ее профессиональная 

карьера не состоялась. Из-за всего этого мама так и не реализовала себя ни 

в какой профессии». Сама Марина боится выбирать профессию, поскольку 

«любимого» дела и предмета у нее нет. 

Задание: 

А) Определите, в чем заключается проблема Марины. 

Б)  Кто должен оказать ей помощь в выборе профессии: родители, 

учитель, классный руководитель, психолог, социальный педагог? 

Обоснуйте свой ответ. 

В) Составьте проект исследовательской деятельности 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 
Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  
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предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины 

-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, приведены 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задачи правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. 

Задача решена частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задача не решена 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания первого типа.  

1. Развитие идеи трудового воспитания в истории общественной 

мысли Западной Европы.  

2. Развитие идеи трудового воспитания в России. 

3. Профессиональная ориентация в ведущих странах Востока. 

4. Профориентация в современных странах Западной Европы. 

5. Профессиональное самоопределение.  

6. Роль физической культуры и здорового образа жизни учебном 

процессе обучающихся.  

7. Профессиональное становление личности.  

8. Научные основы профессионального самоопределения.  

9. Конфликты профессионального самоопределения.  

10. Субъекты профессионального самоопределения.  

11. Планирование и организация профессиональной работы в школе. 

Понятие, цели и задачи профориентационной работы.  

12. Возрастные особенности профессионального самоопределения.  

13. Типология проблем в выборе профессии.  

14. Формы и методы профориентационной работы.  

15. Принципы организации и проведения профконсультации и 

профотбора. 

16. Критерии успешности профориентационной деятельности. 

17. Классификация профессий. 

18. Современный мир профессий. Тенденции в его развитии.  
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19. Соотношение понятий «профессиограмма», «психограмма», 

«трудограмма».  

20. Этапы профессионализации.  

21. Условия успешного профессионального самоопределения.  

22. Типы профессиональных планов. 

23. Ценностно-смысловые основы профессионального 

самоопределения.  

24. Методы активизации профессионального самоопределения 

25. Сущность системного подхода при разработке и применении сис-

темы определения профессиональной пригодности. 

 

Задания второго типа. 

1. Охарактеризуйте кризисы развития субъекта профессионального 

самоопределения.  

2. В чем заключаются парадоксы субъектности в профессиональном 

самоопределении? Опишите основные затруднения и ошибки при 

выборе профессии. Обоснуйте свой ответ.  

3. Охарактеризуйте основные стратегии профконсультирования.  

4. Сопоставьте основные группы профориентационных методов.  

5. Всегда ли срабатывает методика индивидуальной профконсультации 

в ситуации выбора профессии? Обоснуйте свой ответ.  

6. Как выглядит структура личного профессионального плана? Какие 

типы личных профессиональных планов Вам известны?  

7. Опишите факторы, определяющие ситуацию выбора профессии.  

8. Схема анализа профессий: какие варианты ее использования в 

профконсультации кажутся Вам наиболее эффективными? 

Обоснуйте свой ответ.  

9. Может ли образ жизненного «успеха» стать фактором 

профессионального самоопределения старшеклассников? Обоснуйте 

свой ответ.  

10. Сопоставьте профессиональные и непрофессиональные 

мотивационные факторы при планировании старшеклассниками 

личных профессиональных перспектив (ЛПП).  

11. Какую роль играют стереотипы общественного сознания в 

профессиональном самоопределении школьников? Обоснуйте свой 

ответ.  

12. Сопоставьте психологические условия формирования 

«оптимистичной» и «пессимистичной» перспектив в 

профессиональном самоопределении школьников.  

13. Как связаны между собой психологический анализ и типология 

вариантов самостоятельного (без участия специалистов) выбора 

профессий старшеклассниками? Обоснуйте свой ответ. 

14. В чем может заключаться сравнительная характеристика ближнего и 

дальнего планирования старшеклассниками перспектив своего 

профессионального развития? Обоснуйте свой ответ. 
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15. Опишите психологические условия формирования активной и 

пассивной позиции школьников в профессиональном 

самоопределении.  

16. Сопоставьте «прагматические» и «романтические» ориентации 

современных школьников в профессиональном и личностном 

самоопределении.  

17. Соотношение и динамика изменений профессионального, 

жизненного и личностного самоопределения при планировании 

подростками перспектив своего развития: приведите пример.  

18. Сопоставьте профессиональное самоопределение как поиск 

личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой 

трудовой деятельности. 

19. Охарактеризуйте психологические условия формирования 

адекватной самооценки у подростков при выборе профессии и 

учебного заведения.  

20. Охарактеризуйте психологические условия формирования у 

школьников ориентации на «престижные» профессии и учебные 

заведения.  

21. Каковы психологические условия «принятия» старшеклассниками 

профориентационной помощи от педагогов, родителей и 

психологов? Обоснуйте свой ответ.  

22. В чем заключается осознание различными группами школьников 

внешних и внутренних препятствий на пути реализации своих 

профессиональных намерений? Обоснуйте свой ответ.  

23. Сопоставьте соотношение и динамику реального и «идеального» 

планирования при выборе старшеклассниками профессий и учебных 

заведений.  

24. Опишите психологическую характеристику образов жизненного и 

профессионального «неудачника» в сознании подростков с 

различными ценностно-нравственными ориентациями. 

25. Структура личного профессионального плана. 

 

Задания третьего типа 

Задание 1. По результатам профориентационного тестирования 

(несколько методик, включающих работу с «подсознательным») Иван Р. 

стремится к рабочим специальностям. При проведении анкетирования 

(рукописный вариант) было обнаружено несовпадение: мальчик выбирал 

руководящие должности и профессии, не связанные с рабочими 

специальностями. 
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Опишите возможные пути решения проблемы. 

* В качестве примера предлагаются разные виды 

профориентационных проблем.  

Задание 2. Подберите три диагностические методики по выявлению 

профессиональных интересов, склонностей, предпочтений учащихся, 

разъясните порядок проведения. 

Задание 3 Разработайте программу профориентационной работы в 

учреждении общего образования, разъясните порядок проведения. 

Задание 4. Разработайте конспект внеклассного мероприятия в 

рамках реализации профориентационной работы, разъясните порядок 

проведения.  

Задание 5. Разработайте практические рекомендации по выбору 

профессии учащимися старших классов, расскажите о них подробно. 

Задание 6. Обобщите теоретический и практикориентированный 

материал по дисциплине в учебном проекте «Планирование и организация 

профориентационной работы в учреждениях общего образования».  

Задание7.Выявите особенности основных понятий: профориентация, 

профконсультация, профотбор, профинформирование, профессиограмма, 

профессиональнаякомпетентность.  

Задание 8 Сформируйте условия для профессиональной рефлексии в 

целом и в сфере профориентационной деятельности – в частности. 

Задание 9 Существует достаточно большое количество 

профориентационных ме-тодов, но основные разделены на несколько 

групп (в соответствии с поставлен-ными задачами): информативно-

справочные, просветительские методы, диаг-ностические (направленные 

на самопознание клиента), методы морально-эмоциональной поддержки 

клиента, методы принятия решения и построения перспектив развития 

личности (по Пряжникову Н. С.).Насколько это разделе-ние значимо для 

клиента?Поясните. 

Задание 10 Сделайте подбор и обоснование методов в 

профориентационном иссле-довании. 

Задание 11 Ситуация. Девятиклассник Вова Б. собирается стать 

юристом. Его дедушка, заслуженный юрист, намерение внука одобряет. 

Вова увлекается спортом, ходит в секцию футбола, дома собирает 

радиоприѐмник. В школе он учится на тройки и четвѐрки. На вопрос, 

почему он хочет быть юристом, Вова отвечает, что это уважаемая 

профессия и много зарабатывают. После окончания средней школы 

надеется сразу поступить на юридический факультет, т.к. убеждѐн, что к 

тому времени станет отличником. Вова любит рассказывать товарищам о 

дедушке юристе. Товарищи слушают Вову молча. 1. Оцените, какие 

факторы ЛПП сформированы у Вовы, а какие западают. 2. Насколько в 

процентном отношении у Вовы сформирован личный профессиональный 

план. 3. Какие рекомендации ему можно дать? 
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Задание 12 Приведите примеры организации различных направлений 

профконсультационной помощи. 

Задание 13 Приведите пример использования психодиагностики в 

профессиональном консультировании. 

Задание 14 Назовите основные признаки профессионала. Приведите 

примеры профессиональной деформации личности в различных 

профессиях. 

Задание 15 Разработайте стратегию и тактику карьерного 

продвижения в любой другой профессии по вашему выбору. 

Задание 16 Разработайте стратегию и тактику карьерного 

продвижения в профессии «психолог». 

Задание 17 Приведите примеры поведения специалиста на стадии 

профессиональной адаптации; профессионального становления; 

профессиональной стагнации. 

Задание 18 Дайте характеристику идеального образа современного 

профессионала. 

Задание 19 Пример из профконсультации: Оля С., 16 лет. Заканчивает 

школу. На профконсультацию привела мама. Сама девушка говорит: 

«Вообще-то я уже знаю, куда буду поступать. Просто хочется потом 

заняться чем-то дру-гим, и сейчас я хочу сориентироваться, что мне 

подойдет». На вопрос кон-сультанта: «Зачем поступать в вуз, который не 

нравится?» - Оля отвечает: «Ну, не знаю, папа там уже договорился…»31 

Задание: определить стратегию поведения. 

Задание 20 Составьте профориентационную анкету для выпускников 

школ. 

Задание 21 Охарактеризовать источники, выгодноотличающиеся от 

массива информации. В чем их преимущества. Квалифицированное 

психологическое описание. 

Задание 22 Составьте схему анализа профессий и варианты ее 

использования в ра-боте с группой и в индивидуальной профконсультации. 

Задание 23 Составьте схему построения личной профессиональной 

перспективы (ЛПП) как возможный вариант модели профессионального 

самоопределения 

Задание 24 Опишите схематично алгоритмпрофориентационного 

исследования в школе с подростками. 

Задание 25 Сделайте подбор и обоснование методов в 

профориентационном иссле-довании. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

       Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика в 

психолого-педагогической деятельности» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 122 от 

22.02.2018.   

 «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности» как дисциплина предполагает овладение навыками 

формирования личностно-нравственного облика и профессионально-

личностных качеств педагога. 

Освоение дисциплины «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности» направлено на формирование целостного 

представления об этических основах профессиональной деятельности и 

профессиональной морали педагога.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности» является развитие профессионального мышления в области 

знания базовых профессионально-этических принципов современной 

психолого-педагогической деятельности; формирование ответственности 

за выполнение профессиональных задач в соответствии с данными 

нормами.  

Задачи изучения дисциплины: 

• изучить нормативные характеристики профессиональной этики; 

• формировать знание о понятиях, функциях, принципах и 

категориях   профессиональной этики; 

• освоить кодекс профессиональной этики: документы 

международного и федерального уровней; 

• овладеть основными принципами межличностных отношений в 

психолого-педагогической деятельности; 

• формировать культуру общения как нравственной ценности 

педагога; 

• овладеть профессиональным общением в поликультурной среде; 

• дать общее представление об этических проблемах в работе 

педагога и практического психолога. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы  в 

соответствии с 

ФГОС 

 

 

 

 

ПК-3  ПК-3.1. владеет 

навыками участия 

в проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы. 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты  

Нормативные 

правовые акты, 

касающиеся 

организации и 

осуществления 

профессионально

й деятельности 

использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся . 

Владеть 

навыками 

преподавания, 

ведения 

дискуссий, 

презентаций 

способностью 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды для 

достижения 

педагогических 

целей 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

Тема 1. 

Правовой статус 

педагога-

психолога и 

основные 

направления его 

деятельности. 

2 1  1      20 Доклад/5 

Ситуационный 

практикум /10 

 

Тема 2. 

Основные 

этические 

принципы 

деятельности 

педагога-

психолога. 

      20 Доклад/5 

Ситуационный 

практикум /10 

 

Тема3. 

Требования к 

профессиональн

ым качествам 

педагога-

психолога. 

 

      20 Доклад/5 

Ситуационный 

практикум /10 

 

Тема 4. 

Диагностика в 

структуре 

деятельности 

педагога-

психолога. 

2 1  1      20 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии /5 

Ситуационный 

практикум /10 

 

Тема 5.  

Этика 

консультативно

й деятельности 

педагога-

психолога. 

1  1      20 Доклад/5 

Ситуационный 

практикум /10 

 

Тема 6.  

Этика 

тренинговой 

работы 

1  1      23 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии/5 

Ситуационный 

практикум /10 
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Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

 

Всего: 4 4  4      123 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

144 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Правовой статус педагога-психолога и основные 

направления его деятельности. 

Нормативные документы, определяющие статус и функциональные 

обязанности педагога-психолога. Должностная инструкция педагога-

психолога. Профессиограмма педагога-психолога. Основные направления 

деятельности практического психолога в учреждении системы 

образования: психодиагностика, психологическая помощь в трудных 

ситуациях (немедицинская психотерапия), психологическая реабилитация, 

психологическое консультирование, психологическое просвещение, 

развивающая и психокоррекционная работа. 

 

Тема 2. Основные этические принципы деятельности педагога-

психолога. 

Принцип конфиденциальности. Принцип компетентности. 

ответственности. Принцип этической и юридической правомочности и 

благополучия клиента. Принцип информирования клиента о целях и 

обследования. Принцип морально-позитивного эффекта 

профессиональных действий психолога. Денежное вознаграждение. 

Ведение профессиональной и научной документации.  

 

Тема 3. Требования к профессиональным качествам педагога-

психолога. 

Правила профессионального самоотношения. Качества, 

способствующие профессиональной эффективности деятельности 

педагога-психолога. Социально-психологическая компетентность как 

способность эффективно взаимодействовать с окружающими людьми в 

системе межличностных отношений. Способность к индивидуализации как 

умение различать индивидуальные черты личности и в соответствии с 

ними изменять процесс взаимодействия (например, при модификации 

коррекционно-развивающих программ). Эмпатия как способность к 

сочувствию, сопереживанию другим людям, к пониманию их состояния, 

как готовность оказать им посильную помощь (предполагает определение 

возможных путей выхода). Способность к саморегуляции как умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием и мобилизовывать 

психические функции. Рефлексия как способность осознавать собственные 

потребности и мотивы, анализировать свои мысли, чувства и поступки, как 

способность к самопознанию. Толерантность как стрессоустойчивость, как 

отсутствие или ослабление реагирования на неблагоприятные факторы 

(проявляется в выдержке, самообладании). Эрудиция как общая 

информированность о различных областях жизнедеятельности общества и 

человека. 
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Тема 4. Диагностика в структуре деятельности педагога-

психолога. 

Стратегия проведения психолого-педагогического исследования. 

Методы диагностического исследования личности субъектов 

образовательного процесса и организация мониторинга. Этические 

проблемы диагностического обследования личности учащихся. 

Использование результатов психолого-педагогического обследования: 

конфиденциальность, «круг посвящаемых», уровень доступности, 

использование для научных исследований. Ошибки в диагностической ̆

деятельности педагога-психолога и их этические последствия. 

Непрофессионализм педагогов-психологов. 

 

Тема 5. Этика консультативной деятельности педагога-

психолога. 

Содержание, виды и особенности психолого-педагогического 

консультирования. Этика консультирования. «Психологическая тайна». 

Нарушение этических правил, допускаемые педагогом-психологом во 

время психологического консультирования: самоутверждение психолога 

на консультации; излишней̆ естественность или искусственность в 

поведении педагога-психолога; стремлении дать полезный совет; проекции 

собственных трудностей̆ на проблемы клиента; оценивание клиента. 

Ошибки педагога-психолога при ведении консультационной̆ беседы: 

отсутствие необходимого психологического настроения, что препятствует 

созданию благоприятного для беседы психологического климата; переход 

к решению проблемы без достаточного изучения ее сущности и тех 

условий, в которых она проявляется; жесткая приверженность 

первоначально избранной̆ гипотезе; не выслушивание мнения собеседника; 

создание препятствий для разъяснения собеседником своей̆ точки зрения; 

постановка собеседнику прямых вопросов («в лоб») при неясных мотивах 

беседы. 

 

Тема 6. Этика тренинговой работы педагога-психолога в 

образовательном учреждении.  

Этика работы с семьей учащегося. Основное содержание и виды 

тренингов. Этические основания коррекционных тренингов, тренинга 

личностного роста, тренинга коммуникативных умений. Особенности 

проведения тренингов с учащимися, педагогами и родителями. Этика 

тренера и правила групповой̆ работы. Этические и технические ошибки 

при проведении тренинговой ̆ работы педагогом-психологом: 

перенасыщенность психокоррекционного тренинга упражнениями; 

манипулятивный стиль деятельности педагога-психолога; излишняя 

авторитарность психолога в группе; излишняя театрализованность 

занятий. 

Типы семей̆ и модели семейного воспитания. Условия семейного 

воспитания и акцентуации личности детей̆. Семья как источник 
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психической̆ травматизации личности. Методы семейной̆ диагностики. 

Педагог-психолог, социальный̆ педагог, психотерапевт — точки 

соприкосновения и специфика работы с семьей̆. Семейное 

консультирование: грани возможного и допустимого. Основы 

коррекционной̆ работы с семьей̆. Основные подходы в семейной ̆

психотерапии (Эйдмиллер Э.Г.). 
 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины «Профессиональная этика в 

психолого-педагогической деятельности» используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, а также различные виды 

самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 

презентаций для самоподготовки и подготовки к зачету. 
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Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов бакалаврантов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума. 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 
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- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю.  

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

  

Методические указания для обучающихся по написанию доклада 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 
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проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа бакалавранта над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 

диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом. При 

самостоятельной работе обучающиеся работают с рекомендованными 
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материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Конспектирование 

Одной из основных форм контроля самостоятельной работы 

обучаемых является оценка полноты и качества составления конспектов 

изучаемых материалов. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись 

материала, включающая в себя план изучаемого материала, выписки из 

учебника и дополнительных источников, тезисы материала, собственные 

мысли, выводы и т.п. 

Обучающимся рекомендуется составлять конспект, включающий в 

себя следующие части: 

а) опорный план изучения материала – перечень дидактических 

единиц дисциплины, параграфов учебника и их логических частей; 

б) тематический конспект – развернутый ответ на поставленный 

вопрос темы. 

Опорный план помогает понять структуру изучаемого материала и 

определить взаимосвязь его элементов. Составление тематического 

конспекта позволяет глубже изучить тему (учебный вопрос) дисциплины, 

всесторонне обдумывая материал, анализируя различные точки зрения на 

один и тот же вопрос. Конспект обеспечивает продуктивную работу над 

темой при использовании нескольких источников. 

Главная задача обучаемого при составлении конспекта состоит в 

последовательном и четком изложении собственных мыслей, 

возникающих при работе с учебником и дополнительными источниками. 
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При составлении конспектов обучающимся рекомендуется: 

1. В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы (см. табл. ниже) определить наименования 

изучаемой темы и дидактической единицы дисциплины и подготовить 

рекомендуемое учебно-методическое обеспечение. 

2. Внимательно прочитать рекомендуемые главы и параграфы 

учебника, и разделы дополнительных источников (учебников, книг, статей 

и т.п.). 

3. Определить объект, предмет, цель и ожидаемые результаты 

изучения данной дидактической единицы, ее главное содержание, 

основные идеи, понятия и закономерности. Выделить основные 

взаимосвязи частей материала. 

4. Записать наименование изучаемой темы и дидактической единицы 

(учебного вопроса) дисциплины. Составить опорный план изучения 

материала (три-пять пунктов) с указанием ссылок на основные и 

дополнительные источники информации. 

5. Кратко (в форме тезисов) записать основные мысли, идеи, 

положения и определения изучаемой дидактической единицы, сохраняя 

логическую взаимосвязь между ними, при необходимости дополняя текст 

схемами, графиками и т.п. 

6. При необходимости, записать собственные мысли и особое мнение 

относительно изучаемой темы (дидактической единицы), теории, тезиса и 

др. 

7. Сформулировать мысли о практическом значении изучаемого 

материала в профессиональной деятельности менеджера и способах 

применения полученных знаний. 

8. Записать общий вывод. 

В том случае, если учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы предполагает выполнение задание практикума по 

изучаемой теме (см. табл. ниже), конспект рекомендуется дополнить 

решением этого задания. При этом в конспект не следует заносить условие 

задания, кейс, схемы и т.п. Достаточно указать номер задания в 

практикуме и страницы учебника. Подробность описания хода выполнения 

задания и полученных результатов зависит от особенностей задания. 

Рекомендуется отделять задание практикума от текста конспекта 

подзаголовком «Практическое задание…», указав его название. 

При необходимости обучающимся рекомендуется записывать 

вопросы, возникшие у них в ходе работы над темой, для обсуждения их с 

преподавателем в ходе семинаров или консультаций. 
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Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1.  

Правовой статус 

педагога-психолога и 

основные направления 

его деятельности. 

Основные 

направления 

деятельности 

практического 

психолога в 

учреждении системы 

образования: 

психодиагностика, 

психологическая 

помощь в трудных 

ситуациях 

(немедицинская 

психотерапия), 

психологическая 

реабилитация, 

психологическое 

консультирование, 

психологическое 

просвещение, 

развивающая и 

психокоррекционная 

работа. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Ситуационный 

практикум  

Тема 2.  

Основные этические 

принципы 

деятельности 

педагога-психолога. 

Принцип морально-

позитивного эффекта 

профессиональных 

действий психолога. 

 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Ситуационный 

практикум  

Тема 3.  

Требования к 

профессиональным 

качествам педагога-

психолога. 

Рефлексия как 

способность 

осознавать 

собственные 

потребности и 

мотивы, 

анализировать свои 

мысли, чувства и 

поступки, как 

способность к 

самопознанию. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Ситуационный 

практикум 

 

Тема 4.  

Диагностика в 

структуре 

деятельности 

педагога-психолога. 

Этические проблемы 

диагностического 

обследования 

личности учащихся. 

 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Доклад 

Участие в 

дискуссии  

Ситуационный 

практикум  
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Подготовка к 

дискуссии 

Написание эссе 

Тема 5.  

Этика 

консультативной 

деятельности 

педагога-психолога. 

 

Этика 

консультирования. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Написание эссе 

Доклад 

Ситуационный 

практикум 

 

Тема 6.  

Этика тренинговой 

работы  

Особенности 

проведения тренингов 

с учащимися, 

педагогами и 

родителями. 

 

 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в 

дискуссии  

Ситуационный 

практикум  

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Голобородько, А. Ю. Профессиональная этика педагога: 

инновационный курс для профессионально-личностного саморазвития : 

учебное пособие : [16+] / А. Ю. Голобородько, Т. Д. Скуднова ; 

Таганрогский институт им. А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). – Ростов-

на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020. – 

298 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614472  

2. Неретина, Т. Г. Профессиональная этика педагога : учебное 

пособие : [16+] / Т. Г. Неретина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 

118 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571488 

3.Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: тренинговые 

технологии в работе педагога-психолога : учебное пособие : [16+] / 

Ю. В. Обухова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; 

Таганрог : Южный федеральный университет, 2020. – 124 с. : ил. – Режим 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614472
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571488
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доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619065. 

4. Психология служебной деятельности : учебник / В. Л. Цветков, 

А. Г. Караяни, И. О. Котенев [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити-Дана : Закон и право, 2019. – 351 с. : схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562317 

 

Дополнительная литература: 

1. Сериков, Г. В. Этические проблемы в деятельности психолога : 

учебное пособие : [16+] / Г. В. Сериков, Т. А. Шкурко ; Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, Южный 

федеральный университет, Академия психологии и педагогики. – Ростов-

на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 139 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246  

2. Петрусевич, А. А. Педагогическая этика : учебное пособие : [16+] / 

А. А. Петрусевич, Е. В. Чухина ; Омский государственный педагогический 

университет. – Омск : Омский государственный педагогический 

университет (ОмГПУ), 2018. – 296 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616272 

3. Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности : практикум / сост. А. А. Чуприна ; Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 94 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494789  

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Журнал психолого- педагогические 

исследования 

https://psyjournals.ru/journals/psyedu 

 

2.  Научный журнал «Молодой учённый» https://moluch.ru/archive 

 

3.  Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ» Психолого-педагогическое 

образование 

 

https://rucont.ru/collections/5470 

 

4.  Журнал «Universum: психология и 

образование» 

 

https://sibac.info/universum/psy 

 

5.  Педагогика и психология 

образования 

Всероссийский междисциплинарный 

журнал 

 

http://pp-obr.ru/ 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619065
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562317
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616272
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494789
https://psyjournals.ru/journals/psyedu
https://moluch.ru/archive
https://rucont.ru/collections/5470
https://sibac.info/universum/psy
http://pp-obr.ru/
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6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 
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6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 
 

 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
../../../../../../132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
../../../../../../132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ/ оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Доклад 5 – доклад выполнен в соответствии с 

требованиями:10 правильно оформленных 

слайдов презентации, грамотное использование 

терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно 

ответил на все вопросы преподавателя и 

обучающихся; 

4-3 – доклад выполнен в соответствии с 

требованиями, но с плохой презентацией, 

грамотное использование профессиональной 

терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно 

ответил на большинство вопросов преподавателя 

и обучающихся; 

1-2 – доклад выполнен с нарушением базовых 

требований, без презентации, докладчик был 

привязан к тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на вопросы преподавателя 

и обучающихся; 

0 – доклад не сделан вообще или сделан не по 

существу вопроса, докладчик не смог ответить на 

вопросы преподавателя и обучающихся.  

2 Дискуссия 5– ставится за исчерпывающий аргументированный 

ответ. Аргументация логична, подкреплена 

знанием научных фактов, умением переводить 

доказательство с уровня словесно-логического 

мышления на наглядно-образный, наглядно–

действенный и обратно. 

4-3–ставится за исчерпывающий ответ, аргументация 

представлена только на одном из уровней 

мышления; 

1-2 – ответ является достаточным, хотя и не всегда 

аргументированным. 

0  – ответы не раскрывает специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

3. Ситуационный практикум  

10-5- задание (решение ситуационной задачи) 

выполнено на высоком практическом уровне с 

применением соответствующего нормативно - 

правового акта (или актов)или материала; имеет 

внутреннее единство, материал изложен логически 

последовательно. Ситуация рассмотрена студентом с 

различных позиций. Ответы на вопросы 

ситуационных задач даны аргументировано, сделаны 
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№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ/ оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

обоснованные выводы по задаче со ссылкой на 

соответствующие источники. Решены правильно и 

аргументировано.  

4-3-задание (решение ситуационной задачи) 

выполнено на хорошем практическом уровне, но 

имеет отдельные недостатки: сформулированные 

выводы требуют дополнительной аргументации; 

присутствуют несущественные противоречия; при 

этом работа имеет внутреннее единство; материал 

излагается логично и последовательно; задание в 

целом выполнено; работа в целом отвечает 

требованиям надлежащего оформления, но в ней 

присутствуют незначительные отступления. 

Ситуация рассмотрена студентом с различных 

позиций. Ответы на вопросы ситуационных задач 

даны аргументировано, сделаны обоснованные 

выводы по задаче со ссылкой на соответствующие 

источники.  

1-2 – задание (решение ситуационной задачи) 

выполнено на практическом уровне, который 

позволяет судить о наличии у студента знаний по 

проблеме, и имеет недостатки: выводы 

сформулированы неясно и не аргументированы, 

присутствуют существенные противоречия; 

нарушены единство, логика изложения материала, 

использован материал, частично или полностью 

утративший свое значение; работа выполнена с 

нарушением требований надлежащего оформления. 

Ответы на вопросы ситуационных задач даны со 

ссылкой на соответствующие источники.  

0 –задание (решение ситуационной задачи) 

выполнено на невысоком практическом уровне, 

который позволяет судить об отсутствии у студента 

необходимых знаний по проблеме: выводы не 

сформулированы, отсутствуют аргументация, 

единство, логика изложения материала; использован 

материал без ссылки на источник, на основе которого 

было выполнено задание; тема задания не раскрыта; 

работа не соответствует требованиям надлежащего 

оформления. Ответы на вопросы ситуационных задач 

даны не аргументировано, не на все вопросы в задаче 

приведены ссылки на соответствующие источники.  
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Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы докладов: 

 

Тема 1. Правовой статус педагога-психолога и основные 

направления его деятельности. 

1. Основы нормативно-правового обеспечения профессиональной 

деятельности психологической службы в общеобразовательной 

организации 

2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение деятельности 

педагогов-психологов 

3. Нормативные документы педагога-психолога 

4. Правовой статус практического психолога образования 

5. Нормативно-организационная деятельность педагога-психолога в 

системе психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

образовательной организации. 

      Тема 2. Основные этические принципы деятельности педагога-

психолога. 

1. 1. Этические принципы деятельности психолога образования. 

2. Этические нормы и принципы педагога- психолога. 

3. Основные этические принципы деятельности педагога-психолога. 

4. Функционирование этических принципов в психолого-

педагогической деятельности. 

5. Этические принципы и правила работы педагога-психолога. 

      Тема 3. Требования к профессиональным качествам педагога-

психолога. 

1. Профессиональная компетентность педагога-психолога 

2. Требования к личности педагога- психолога 

3. Компетенции педагога-психолога учреждения образования 

4. Современные требования к профессиональной подготовке будущего 

педагога-психолога. 

5. Характеристика профессиональной деятельности педагога – 

психолога. 

      Тема 4. Диагностика в структуре деятельности педагога-

психолога. 

 

1.  Диагностическое направление деятельности педагога – психолога. 
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2. Психологическая диагностика как основное направление 

деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении. 

цели, содержание. 

3. Роль диагностики в работе педагога –психолога. 

4. Основы психолого-педагогической диагностики. 

5. Психодиагностика в работе школьного психолога 

       Тема 5.Этика консультативной деятельности педагога-психолога. 

1. Этические аспекты профессиональной деятельности психолога 

2. Этический кодекс педагога-психолога службы практической 

психологии образования 

3. Правила этического взаимодействия педагога-психолога с 

различными субъектами образовательного процесса 

4. Этические нормы педагога-психолога 

5. Проблемы профессиональной этики в психолого-педагогической 

деятельности. 

      Тема 6. Этика тренинговой работы  

1. 1. Этические проблемы, возникающие в процессе тренинга. 

2. Групповая этика в тренинге. 

3. Этические проблемы в контексте группового тренинга. 

4. Этические аспекты деятельности ведущего психологический 

тренинг. 

5. Правила этики организатора тренингов, для достижения 

максимального результата. 

Примерные темы дискуссии 

 

      Тема 4. Диагностика в структуре деятельности педагога-

психолога. 

1. Диагностическая деятельность педагога-психолога и социального 

педагога. 

2. Психологическая диагностика в работе психолога образования. 

3. Формы и методы диагностичской работы школьного психолога. 

4. Использование психодиагностики в работе с обучающимися. 

5. Психолого-педагогическая диагностика в работе педагога-психолога. 

 

      Тема 6. Этика тренинговой работы  

1. Этические проблемы в контексте группового тренинга 

2. Этический тренинг как способ снижения уровня деструктивности 

поведения 
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3. Этические проблемы, возникающие в процессе тренинга 

4. Технология ведения тренинга.  

5. Как проводить дискуссию в тренинге. 

 

Примерные задания к ситуационному практикуму 

Тема 1. Правовой статус педагога-психолога и основные 

направления его деятельности. 

Ситуационный практикум № 1.  

Кейс: Несмотря на значительный период времени, прошедший с 

момента введения должности психолога в учреждениях образования, 

многие их руководители и сами начинающие специалисты до сих пор 

затрудняются в определении своего правового статуса. Реальная практика 

показывает, что педагог-психолог должен четко ориентироваться в своих 

правах и обязанностях. 

          Задание: 

А) Вы обращаетесь в администрацию образовательного учреждения 

с предложениями по созданию условий, необходимых для сохранения  

психического здоровья детей. Имеете ли Вы на это право? Найдите 

обоснование в нормативно-правовых документах. 

Б) Вы решили для проведения тренингов сами выбрать формы и 

методы работы с детьми и их родителями. Имеете ли Вы на это право? 

Найдите обоснование в нормативно-правовых документах. 

В) Вы собираетесь давать рекомендации администрации 

образовательного учреждения по профилактике и разрешению 

конфликтных ситуаций. Имеете ли Вы на это право? Найдите обоснование 

в нормативно-правовых документах. 
 

Тема 2. Основные этические принципы деятельности педагога-

психолога. 

Ситуационный практикум № 2.  

Кейс: Представители многих профессий, чьим объектом являются 

люди (юристы, врачи, психологи) имеют свои этические кодексы. Οʜᴎ 

обязательны для всех представителей данных профессий. В случае 

нарушения кем-либо этических принципов коллеги имеют право указать 

ему на это и ходатайствовать о лишении права работать по данной 

профессии. 

Задание: 

А) Принцип конфиденциальности требует обязательного сохранения 

в тайне всей информации, полученной о другом человеке в ходе работы. 

Покажите в рамках сюжетно-ролевой игры, как этот принцип может быть 

нарушен. 

          Б) Принцип объективности и ответственности за принимаемые 

решения. Покажите в рамках сюжетно-ролевой игры, как этот принцип 

может быть нарушен. 
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          В) Принцип морально-позитивного эффекта исследования. 

Покажите в рамках сюжетно-ролевой игры, как этот принцип может быть 

нарушен. 

  

Тема 3. Требования к профессиональным качествам педагога-

психолога. 

Ситуационный практикум № 3.  

Кейс: К профессиональным качествам педагога-психолога относится 

умение общаться с ребенком в соответствии с его возрастными 

особенностями. Детский практический психолог должен уметь 

осуществлять эмоционально-личностное общение с младенцем, уметь 

разделять деятельность с детьми раннего и дошкольного возраста, 

применять адекватные для возраста формы вербального и невербального 

общения, учитывать индивидуальные особенности ребенка, потребность 

ребенка в присутствии объекта привязанности. 

Задание:  

А) Организуйте дискуссию о профессиональных качествах педагога-

психолога, работающего с детьми раннего возраста. 

Б) Организуйте дискуссию о профессиональных качествах педагога-

психолога, работающего с детьми дошкольного возраста. 

В) Организуйте дискуссию о профессиональных качествах педагога-

психолога, работающего с детьми младшего школьного возраста. 

 

Тема 4. Диагностика в структуре деятельности педагога-

психолога. 

Ситуационный практикум № 4.  

Кейс: Задача психодиагностики, по определению К.М. Гуревича, 

состоит в сборе информации об индивидуально-психических особенностях 

детей, которая была бы полезна и им самим, и тем, кто с ними работает. 

Задание: 

А) Администрация учреждения не видит пользы в проводимой Вами 

психодиагностики детей. Подготовьте аргументы, которые помогут Вам 

убедить ее в обратном. 

Б) Сотрудники учреждения не видят пользы в проводимой Вами 

психодиагностики детей. Подготовьте аргументы, которые помогут Вам 

убедить их в обратном. 

В) Родители дошкольников не видят пользы в проводимой Вами 

психодиагностики детей. Подготовьте аргументы, которые помогут Вам 

убедить их в обратном. 

Тема 5. Этика консультативной деятельности педагога-

психолога. 

Ситуационный практикум № 5.  

Кейс: Проблемы начинающих психологов-консультантов связаны с 

тем, что им не хватает опыта реальной практики консультирования. 

Трудно понять, на что ориентироваться в процессе консультирования, 
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сложно видеть свои недочеты и ошибки в работе. Большинство ошибок 

допускаются в результате нарушения этики консультативной 

деятельности. 

Задание: 

А) Разработайте сюжетно-ролевую игру, иллюстрирующую 

нарушение этических правил, допускаемое педагогом-психологом во 

время психологического консультирования: самоутверждение психолога 

на консультации. 

Б) Разработайте сюжетно-ролевую игру, иллюстрирующую 

нарушение этических правил, допускаемое педагогом-психологом во 

время психологического консультирования: излишняя естественность или 

искусственность в поведении педагога-психолога. 

В) Разработайте сюжетно-ролевую игру, иллюстрирующую 

нарушение этических правил, допускаемое педагогом-психологом во 

время психологического консультирования: излишнее стремление дать 

полезный совет. 

 

Тема 6. Этика тренинговой работы педагога-психолога в 

образовательном учреждении.  

Ситуационный практикум № 6.  

Кейс: Вам необходимо провести тренинг для детей 5-7 лет с 

проблемами в развитии эмоциональной сферы (застенчивость, повышенная 

тревожность и тд.) по развитию эмпатии. 

Задание: 

А) Назовите приемы, с помощью которых педагог-психолог может 

обеспечить внимание детей на тренинге  в начале тренинга. Определите, 

какими этическими принципами Вы будете руководствоваться при 

использовании этих приемов. 

Б) Назовите приемы, с помощью которых педагог-психолог может 

обеспечить внимание детей на тренинге  в ходе тренинга. Определите, 

какими этическими принципами Вы будете руководствоваться при 

использовании этих приемов. 

В) Назовите приемы, с помощью которых педагог-психолог может 

обеспечить внимание детей на тренинге  на этапе завершения тренинга. 

Определите, какими этическими принципами Вы будете 

руководствоваться при использовании этих приемов. 
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7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 
Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, приведены 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задачи правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. 

Задача решена частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задача не решена 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания первого типа.  

1. Правовой статус и профессиональные функции педагога-

психолога в дошкольном образовательном учреждении.  

2. Место психолого-педагогической деятельности в дошкольной 

практике.  

3. Психологическая служба дошкольного образовательного 

учреждения: место, роль, функции, нормативное обеспечение.  

4. Должностные обязанности педагога-психолога и основные 

направления его деятельности.  
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5. Этика психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса.  

6. Деонтология психолого-педагогической работы.  

7. Психолого-педагогический мониторинг: сущность, содержание, 

организация.  

8. Особенности возрастной психодиагностики.  

9. Возможности и ограничения диагностики психического развития 

личности.  

10. Личностный рост: этика оценки.  

11. Психолого-педагогическая диагностика когнитивного развития 

обучаемых.  

12. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

педагога-психолога.  

13. Взаимодействие педагога-психолога с социальным педагогом, 

работником ИДН, медработником, учителем и другими участниками 

организации УВП.  

14. Основные этические принципы работы педагога-психолога.  

15. Этико-психологические аспекты организации тренинговой 

работы в дошкольном образовательном учреждении.  

16. Основные правила работы педагога-психолога с различными. 

субъектами УВП.  

17. Этика возрастно-психологического консультирования.  

18. Этико-психологические ошибки практического психолога при 

консультировании.  

19. Типичные ошибки педагога-психолога в тренинговой работе.  

20. Ошибки в диагностической работе педагога-психолога.  

21. Этико-психологические проблемы оценивания.  

22. Профессионально-личностная готовность педагога-психолога к 

выполнению своих функциональных обязанностей.  

23. Этика группового консультирования как формы работы педагога-

психолога.  

24. Этика семейного консультирования.  

25. Семейные тренинг: этические и психологические проблемы.  

 

Задания второго типа. 

1. Опишите особенности взаимодействия педагога-психолога с 

детьми «группы риска».  

2. Охарактеризуйте профилактику и коррекцию девиантного 

поведения как этическую проблему.  

3. В чем заключаются особенности этического кодекса психолога? 

Обоснуйте свой ответ.  

4. Опишите основы социального партнерства педагога-психолога и 

родителей̆.  

5. Охарактеризуйте этические нормы взаимодействия педагога-

психолога с администрацией̆ дошкольного образовательного учреждения и 
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педагогическим коллективом.  

6. В чем заключается специфика деятельности педагога-психолога в 

дошкольном образовательном учреждении? Обоснуйте свой ответ.  

7. Сопоставьте между собой комплексные свойства личности 

педагога-психолога.  

8. В чем заключается содержание понятия “внутренний мир” 

человека? Обоснуйте свой ответ.  

9. Опишите границы субъективного пространства и право нарушать 

их.  

10. Формирование или развитие: на что преимущественно 

направлена работа педагога-психолога дошкольного учреждения? 

Обоснуйте свой ответ.  

11. В чем заключаются профессиональные ошибки педагога-

психолога? Как их избежать?  

12. Охарактеризуйте место и роль тренингов в дошкольном 

учреждении (развивающий, мотивационный, коррекционный, 

релаксационный, школа лидерства и др.).  

13.  Как можно добиться надежности и валидности психолого-

педагогической диагностики? Обоснуйте свой ответ.  

14. Что является причиной профессионального цинизма и 

профессиональных деформаций педагога-психолога? Обоснуйте свой 

ответ.  

15. Сопоставьте работу педагога-психолога и работа психотерапевта.  

16. Как проводится оценка эффективности консультации? Обоснуйте 

свой ответ.  

17. Как проводится оценка эффективности тренинга? Обоснуйте свой 

ответ.  

18.  Опишите основные принципы этики педагога-психолога в работе 

со взрослыми (родителями).  

19. Охарактеризуйте пути обеспечения в образовательном процессе 

единства двух тенденций: унификации личности и к сохранению ее 

уникальности и неповторимости.  

20. Нормативы времени работы педагога-психолога в дошкольном 

образовательном учреждении: приведите их обоснования.  

21. В чем заключаются общее и специфика обсуждения психолого-

педагогической̆ деятельности практического психолога в этике, 

аксиологии, деонтологии? Обоснуйте свой ответ.  

22. В чем проявляется психолого-педагогическая помощь в 

дошкольном учреждении? Кто ее оказывает?  

23. Охарактеризуйте проявления эффектов психолого-

педагогической̆ работы практического психолога.  

24. Назовите нормативные документы, определяющие статус и 

функциональные обязанности педагога-психолога.  

25. Опишите стратегию проведения психолого-педагогического 

исследования.  
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26. Что такое «психологическая тайна»? Приведите пример и 

обоснуйте свой ответ.  

27. Опишите правила групповой работы при проведении тренинга в 

дошкольном учреждении.  

28. Где и как можно использовать результаты психолого-

педагогической диагностики? Обоснуйте свой ответ.  

 

       Задания третьего типа 

Задание 1. Педагог-психолог при ведении серии тренингов с детьми 

старается акцентировать внимание на свою авторитарность. Ощущается 

манипулятивный стиль деятельности педагога-психолога и излишняя 

театрализованность занятий. 

Проанализируйте психологический портрет педагога-психолога, 

определите примерный уровень его компетентности и результативности. 

* В качестве примера предлагаются разные психологические портреты. 

Задание 2 Выделите основные черты личности психолога. Составьте 

психограмму психолога-профессионала. 

Задание 3 Выявите основные уровни рассмотрения этических 

проблем. 

Задание 4 Выявите общие этические требования к разработчикам 

тестов. 

Задание 5 Выявите общие этические требования к психологу-

пользователю. 

Задание 6 Выявите общие этические требования к специалистам-

непсихологам. 

Задание 7 Основные проблемы биоэтики. Организуйте коллоквиум 

по проблемам биоэтики: эвтаназия, клонирование, аборт и т.д. 

Задание 8 Можете ли вы назвать ситуации «вне этики»? Представьте 

систему доказательств. 

Задание 9 Выявите общие этические требования к 

психодиагностическому обследованию. 

Задание 10 Подготовьте дискуссию на тему «Воодушевлённость как 

важное условие нравственно-воспитательной работы психолога» 

Задание 11 Как вы можете обосновать выделение нравственного 

уровня регуляции деятельности психолога. Подготовьте объективные 

доказательства необходимости профессиональной совести психолога. 

Задание 12 Обоснуйте необходимость выделения морального уровня 

регуляции профессиональной деятельности психолога. 

Задание 13 . Составьте порфолио документов, необходимых на 

нормативно-правовом уровне регуляции деятельности психолога. 

Задание 14 Составьте презентацию «Ценности, знания, методология 

профессии практического психолога» 

Задание 15 «Золотое правило нравственности» гласит: чего себе не 

желаешь, того другим не делай. Примените его в различных ситуациях: 1) 

два купца спорят по поводу торговой сделки; 2) старый человек нуждается 
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в помощи молодого; 3) вор крадет имущество; 4) голодный крадет кусок 

хлеба; 5) подружки «перемывают косточки» знакомым; 6) гражданин 

отказывается от несения воинской службы. Универсально ли «золотое 

правило»? Достаточно ли одного правила на все случаи жизни? 

Задание 16 Обоснуйте морально-этический кодекс психолога. 

Правовой статус педагога-психолога и основные направления 

деятельности 

Задание 17 Раскройте роль этикета в деловом общении. 

Задание18 Раскройте профессионально-этические нормы в 

психологическом консультировании. 

Задание 19 Выявите роль педагогической этики и ее основные 

компоненты. 

Задание 20 Раскройте основные компоненты профессиональной 

этики. 

Задание 21 Выявите роль этики отношений в системе «психолог – 

ребенок». 

Задание 22 Приведите примеры проблемы психологической 

культуры в психологии. 

Задание 23 Обоснуйте роль этики в служебных взаимоотношениях. 

Задание 24 Обоснуйте этикет в деятельности педагога-психолога. 

Задание25 Раскройте проблемы современных этических отношений 

в коллективе. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Дефектология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО  - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 122 от 22.02.2018.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5, 6 семестрах. 

  

Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Дефектология»–содействовать 

развитию профессиональной компетентности обучающегося в области 

специального (дефектологического) образования через формирование 

целостного представления об особенностях обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи дисциплины: 

• содействовать формированию общекультурных, 

общепрофессиональных компетенций обучающегося через овладение им 

системой знаний об общих и специальных закономерностях психического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, основах 

дидактики специальной педагогики; готовности к решению 

профессиональных задач в сфере специального (дефектологического); 

• способствовать формированию профессиональных компетенций 

обучающегося по работе с детьми с ограниченными возможностями через 

овладение умениями проектировать, осуществлять, диагностировать и 

сопровождать педагогический процесс; 

• взаимодействовать с субъектами образовательного процесса. 

• содействовать формированию у обучающихся гуманистических 

взглядов по отношению к детям с ограниченными возможностями 

здоровья, развивать у обучающихся интерес к коррекционно-развивающей 

работы.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

реализовывать 

образовательные 

 программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

 

ПК-3 ПК-3.1. Знать: 

современные 

теории и 

технологии 

организации 

образовательно

й деятельности 

в ДО; 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирую

щие 

осуществление 

образовательног

о процесса в 

ДО; 

закономерности 

и принципы, 

методы, 

средства и 

формы 

осуществления 

образовательно

й деятельности; 

основы методик 

дошкольного 

образования; 

теоретические и 

технологически

е основы 

осуществления 

мониторинга 

результативност

и реализации 

образовательно

й программы. 

 

компоненты 

образовательно

й среды и 

требования к 

обеспечению 

безопасности 

жизни детей; 

возможности 

поддержания 

эмоциональног

о благополучия 

ребенка в 

период 

пребывания в 

ДОО.  

формировать 

компоненты 

образовательн

ой среды с 

учетом 

индивидуальн

ых и 

возрастных 

особенностей 

детей и 

реализуемой 

ПООП; 

обеспечению 

безопасности 

жизни детей; 

поддерживать 

эмоционально

е 

благополучие 

ребенка в 

период 

пребывания в 

ДОО. 

проектировани

я 

образовательно

й среды с 

учетом части, 

формируемой 

участниками 

образовательны

х отношений; 

поддерживать 

эмоциональное 

благополучие 

ребенка в 

период 

пребывания в 

ДОО 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
  
о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 

п
о
  

р
еш

ен
и

ю
 

за
д

а
ч

 
С

и
т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 п

р
а
к

т
и

к
у
м

 

М
а
ст

ер
-к

л
а
с
с
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 
Т

р
ен

и
н

г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к

а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 

ф
о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
и

 

заочная форма 

Тема 1. 

  Дефектология как 

наука. 

2   2  
 

   42 Ситуационны

й практикум 

№1 /30 

 

 

Тема 2. 

Норма и отклонение в 

физическом, 

психологическом, 

интеллектуальном и 

моторном развитии. 

 
2  2  

 
  

 
42 Ситуационны

й практикум 

№2 /30 

 

Реферат/10 

Тема 3. 

Первичный и вторичный 

дефект. 

2   2  
 

  
 

44 Ситуационны

й практикум 

№3 / 30 

 

Всего:  4 2  6  
 

  
 

128 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

4 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6 семестр 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
  

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 

п
о
  

р
еш

ен
и

ю
 

за
д

а
ч

 
С

и
т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 п

р
а
к

т
и

к
у
м

 

М
а
ст

ер
-к

л
а
с
с
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 
Т

р
ен

и
н

г
 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к

а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 

ф
о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
и

 

заочная форма 

Тема 1. Теоретические 

основы 

обучения, воспитания и 

развития 

детей 

2 2  2  
 

   40 Ситуационный 

практикум №1 

/30 

 



7 

нарушениями 

интеллекта 

 

 
   

Реферат/10 

Тема 2. Воспитание и 

обучение детей с 

задержкой 

психического развития. 

  

 
  2  

 
  

 
40 Ситуационный 

практикум №2 

/30 

 

 

Тема 3. Нарушения 

эмоционального 

развития 

личности. 

  

2   2  
 

  
 

43 Ситуационный 

практикум №3 

/ 30 

 

Всего:  4 2  6  
 

  
 

123 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

4 

  8 4 12      251 2*100  

Контроль, час 13 
Зачет 

Экзамен 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

 

288 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

8 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Дефектология как наука. 

Дефектология как наука о психофизических особенностях развития 

аномальных детей, закономерностях их обучения и воспитания. 

Основоположники дефектологии. Предмет, цель и научные положения 

дефектологии. Основные предметные области дефектологии. 

 

 Тема 2. Норма и отклонение в физическом, психологическом, 

интеллектуальном и моторном развитии. 

Основные задачи и методы дефектологии: изучение и анализ 
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литературы; наблюдение; беседа; эксперимент; анализ и интерпретация 

полученных данных; изучение медицинской и психолого-педагогической 

документации; анкетирование; анализ продуктов деятельности детей и др. 

Нормальное, аномальное и отклоняющееся развитие. Понятия нормы 

и аномальности. Причины аномалий и виды нарушений. Эволюция 

представлений о сущности процесса компенсации. Компенсация 

отклонений как процесс. Компенсация и коррекция 

 

Тема 3. Первичный и вторичный дефект.  
 
Дефект, коррекция, компенсация. Недостаток (физический, 

психический, сложный, тяжелый). Л.С. Выготский и его концепция 
воспитания и обучения аномального ребенка. Сложная структура дефекта 
– соотношение биологического и социального. «Первичный дефект» и 
«вторичные нарушения». Коррекция как система педагогических мер, 
направленных на исправление или ослабление недостатков 
психофизиологического развития детей. Компенсация как замещение или 
перестройка нарушенных или недоразвитых функций организма. 
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Основания и виды классификаций. Категории детей с нарушениями в 

развитии. Контингент детей, относимых к системе специального 

образования: нарушения интеллекта (умственно отсталые дети), задержка 

психического развития (ЗПР), нарушения зрения, нарушения слуха, 

нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения речи, 

эмоциональные расстройства, тяжелые множественные нарушения. 

Причины нарушений развития. Статистика дефектологии 

 

Тема 4. Теоретические основы обучения, воспитания и развития 

детей нарушениями интеллекта. 

 

Различные исторические подходы к коррекционной работе с умственно 

отсталыми детьми (Э. Сеген, М. Монтессори, О.Декроли, А.Н. Граборов, 

Г.М. Дульнев и др.). Л.С. Выготский оструктуре и путях компенсации 

интеллектуального дефекта. Характеристика современной системы 

коррекционно- педагогической работы с умственно отсталыми детьми. 

 

Тема 5.Воспитание и обучение детей с задержкой психического 

развития. 

 

Отличие ЗПР от умственной отсталости. Виды (классификации 

М.С.Певзнер, К.С.Лебединской). Специфика образовательных 

потребностей детей с ЗПР. Организация коррекционной помощи. 

Направления коррекционной работы. 

 

Тема 6.Нарушение эмоционального развития личности. 

 

Особенности развития детей с ранним детским аутизмом. Трудности 

семейного психопатические проявления у детей и подростков. Коррекция 

эмоциональных нарушений. Программы работы с детьми при РДА. 

 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, ситуационный практикум, а также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков использования профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, 

поощрение интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
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изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и  критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
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По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  
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Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 

машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на 

компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

 

 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1.  

Дефектология 

как наука. 

Предмет, цель и научные 

положения 

дефектологии. Основные 

предметные области 

дефектологии.  

Работа в 

библиотеке (в 

том числе 

электронной), 

конспектирова

ние, 

подготовка 

реферата 

Конспект. 

Отчет о 

выполнении 

ситуационного 

практикума.  

Тема 2.  

Норма и 

отклонение в 

физическом, 

психологическом, 

интеллектуальн

ом и моторном 

развитии. 

Причины аномалий и 

виды нарушений. 

Эволюция представлений 

о сущности процесса 

компенсации. 

Компенсация отклонений 

как процесс. 

Компенсация и 

коррекция 

Работа в 

библиотеке (в 

том числе 

электронной), 

конспектирова

ние  

Конспект. 

Отчет о 

выполнении 

ситуационного 

практикума. 

Проверка 

реферата 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 3.  

Первичный и 

вторичный 

дефект 

Контингент детей, 

относимых к системе 

специального 

образования: нарушения 

интеллекта (умственно 

отсталые дети), задержка 

психического развития 

(ЗПР), нарушения зрения, 

нарушения слуха, 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, 

нарушения речи, 

эмоциональные 

расстройства, тяжелые 

множественные 

нарушения. Причины 

нарушений развития. 

Статистика 

дефектологии. 

Работа в 

библиотеке (в 

том числе 

электронной), 

конспектирова

ние. 

Конспект. 

Отчет о 

выполнении 

ситуационного 

практикума 

Тема 4. 

Теоретические 

основы 

обучения, 

воспитания и 

развития 

детей с 

нарушениями 

интеллекта. 

 

Основные причины 

нарушения интеллекта. 

Способы и возможности 

работы специалиста с 

детьми в учебно-

воспитательной 

деятельности с детьми с 

нарушенным 

интеллектом. 

Работа в 

библиотеке (в 

том числе 

электронной), 

конспектирова

ние. 

Конспект. 

Отчет о 

выполнении 

ситуационного 

практикума. 

Проверка 

реферата. 

Тема 5. 

Воспитание и 

обучение детей с 

задержкой 

психического 

развития. 

 

Особенности детей, 

входящих в группу с 

задержкой психического 

развития. Программы, 

используемые для 

коррекции и устранения 

психических отклонений 

у детей с ЗПР. 

Работа в 

библиотеке (в 

том числе 

электронной), 

конспектирова

ние. 

Конспект. 

Отчет о 

выполнении 

ситуационного 

практикума. 

 

Тема 6. 

Нарушения 

эмоционального 

развития 

личности. 

 

Виды эмоционального 

нарушения в развитии 

личности и их 

характеристика. Методы, 

используемые в работе с 

детьми с нарушением 

эмоционального фона. 

Работа в 

библиотеке (в 

том числе 

электронной), 

конспектирова

ние. 

Конспект. 

Отчет о 

выполнении 

ситуационного 

практикума. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Глухов, В. П. Дефектология : специальная педагогика и 

специальная психология : [16+] / В. П. Глухов ; Московский 

педагогический государственный университет. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2017. – 314 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Психология служебной деятельности : учебник / В. Л. Цветков, 

А. Г. Караяни, И. О. Котенев [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити-Дана : Закон и право, 2019. – 351 с. : схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Немов, Р. С. Психология : учебник : в 3 книгах : [16+] / Р. С. Немов. – 

Москва : Владос, 2023. – Книга 1. Общие основы психологии. – 689 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:   

2. Ступницкий, В. П. Психология : учебник / В. П. Ступницкий, 

О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 

2021. – 518 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Дошколенок.ru [Электронный ресурс] : 

сайт воспитателей ДОУ и родителей 

дошколят, свободный.  

http://dochkolenok.ru/,  

2.  Занятия с детьми [Электронный 

ресурс] : занятия с детьми, методики и 

рекомендации : сайт о игровых 

занятиях с детьми, свободный.  

http://detkivsadu.ru/o-sajte-2/  

3.  Воспитатель [Электронный ресурс] : 

сайт для педагогов дошкольного 

образования, свободный.  

http://vospitatel.com.ua/  

4.  Почемучка [Электронный ресурс] : 

детский развивающий портал, 

свободный.  

http://pochemu4ka.ru/  

5.  Российская педагогическая 

энциклопедия [Электронный ресурс] : 

электронная энцикл. // Гумер – 

гуманитарные науки.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pe

dagog/russpenc/index.php  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598940
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562317
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684335
http://dochkolenok.ru/
http://detkivsadu.ru/o-sajte-2/
http://vospitatel.com.ua/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/index.php
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6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Ситуационный 

практикум  

30-25 – работа выполнена в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и использованы соответствующие 

формулы, правильно определены соответствующие 

спецификации, использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, 

правильно выбраны совместимые комплектующие, 

сделаны необходимые выводы, хорошо 

аргументированы, даны исчерпывающие ответы на 

все поставленные вопросы; 

25-20 – работа выполнена в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и использованы соответствующие 

формулы, правильно определены соответствующие 

спецификации, использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, 

правильно выбраны совместимые комплектующие, 

необходимые выводы сделаны частично, хорошо 

аргументированы, даны ответы на все поставленные 

https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
../../../../../../132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
../../../../../../132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

вопросы; 

20-15 – работа выполнена в срок, в основном 

самостоятельно, использованы соответствующие 

формулы; определены соответствующие 

спецификации, имеются ошибки в расчетах; выбраны 

совместимые комплектующие необходимые, выводы 

сделаны частично, слабо аргументированы, даны 

ответы не на все вопросы; 

15 –5 обучающийся подготовил работу 

несамостоятельно или не завершил в срок, описание 

спецификации содержит незначительные ошибки, 

выводы и ответы на вопросы отсутствуют. 

2. Реферат 10-9 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, свободное изложение 

рассматриваемой проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

8-7 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

6-5 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, способность видения существующей 

проблемы, необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые задания к ситуационным практикумам 

 

Тема 1. Дефектология как наука. 

 

Ситуационный практикум № 1.  

 Кейс: Сурдотифлопедагогика, тифлопедагогика, логопедия, 

педагогика детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

педагогика детей с ЗПР, педагогика детей с расстройствами 

аутистического спектра, педагогика детей со сложной структурой 

нарушения. 

 Задание:  

 А) Опишите, какие отклонения в физическом развитии ребенка 

рассматривают эти разделы дефектологии. 

 Б) Опишите, какие отклонения в психологическом развитии 

ребенка рассматривают эти разделы дефектологии. 
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 В) Опишите, какие отклонения в интеллектуальном и моторном 

развитии ребенка рассматривают эти разделы дефектологии. 

 

Тема 2. Норма и отклонение в физическом, психологическом, 

интеллектуальном и моторном развитии. 

 

Ситуационный практикум № 2.  

 

Кейс: Коля воспитывается в образовательном учреждении с 4 лет. 

Мальчику диагностирована задержка психического развития церебрально-

органического происхождения. Ребёнок владеет развёрнутой фразой с 

аграмматизмом. В процессе общеразвивающих и коррекционных занятий в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками вступает неохотно. 

Словарный запас беден. Имеет адекватные представления о себе и 

ближайшем окружении. Знает своё имя, имена родителей, домашний 

адрес. Самооценка завышена. Фронтальные и подгрупповые занятия 

посещает с желанием, однако быстро утомляется, начинает отвлекаться и 

дезорганизует работу всей группы. 

Задание:  

А) Опишите этот случай с точки зрения теории Л.С. Выготского о 

дефекте и компенсации. 

Б) Определите, какие нарушения развития наблюдаются в данном 

случае и чем они могут быть компенсированы. 

В) Предложите рекомендации родителям Коли по компенсации 

дефектов развития. 

 

Тема 3. Первичный и вторичный дефект.  

 

Ситуационный практикум № 3.  

Кейс: Ребенку 7 лет. Не умеет сам одеваться. Двигательно не ловок. 

Во время обследования незнакомыми специалистами смеялся, пытался 

обнять, на замечания не реагировал. Предъявляемые картинки его не 

заинтересовали (отодвигал их в сторону). В то же время, когда удавалось 

привлечь его внимание, ребёнок выбирал из 3 – 4 картинок ту, что 

называли. Словарный запас крайне ограничен. Правую и левую стороны 

путает, родовые категории (одежда, обувь, пища и т.д.) не усвоены, хотя с 

ребенком много занимаются родители и логопед.  

Задание:  

 А) Опишите, какую степень интеллектуального снижения можно 

предположить у ребёнка при наличии подобных признаков.  

 Б) Определите возможности обучения, развития, коррекции для 

этого ребёнка. 

 В) Определите возможности лечения и социальной помощи для 

этого ребёнка. 

http://psihdocs.ru/gmo-1-sovremennie-podhodi-k-razrabotke-dopolnitelenih-obsheobr.html
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Тема 4. Теоретические основы обучения, воспитания и развития 

детей с нарушениями интеллекта. 
 

Ситуационный практикум № 4. 

Вася Л., 13 лет. Ученик 6-го класса. Обратились мама и классный. 

Руководитель. Ребенок родился в срок, рос и развивался соответственно 

возрасту. В школу пошел с 7-ми лет и учился на «4» и «5». В течение 

последних двух месяцев после перенесенного ОРЗ резко ухудшилась 

успеваемость по всем предметам. Дома готовится к урокам, но стал 

обращаться к родителям за помощью при выполнении элементарных 

арифметических действий, иногда забывает начертание букв, не 

запоминает только что выученный материал. На уроках сонлив, часто 

жалуется на головную боль.  

При патопсихологическом обследовании отмечается затрудненная 

врабатываемость, гипостеническая истощаемость. Резкое сужение объема 

внимания. Механическое запоминание затруднено, отсроченное 

воспроизведение одного слова из десяти. Нарушена функция зрительного 

синтеза, а в результате этого — навыки чтения и письма. Вася не осознает 

происходящие с ним изменения и относится к ним с безразличием или 

смехом. Нарушена целенаправленность деятельности, при сохранности 

стереотипных действий: сам ест, одевается, но может положить в портфель 

не те учебники, а иногда и посторонние вещи. 

 

Вопросы: 

 

1. Какой тип психического дизонтогенеза наблюдается у ребёнка? 

2. Укажите возможный вариант нарушения психического развития по 

МКБ- 10 

3.Требуется ли помощь смежного специалиста (психиатра, 

невропатолога, дефектолога, соц. педагога и др.)? 

4. Каковы стратегия и тактика коррекции и прогноз развития ребёнка 

в 

целом? 

5. В какой форме и в каком типе образовательного учреждения 

возможно обучение ребёнка? 

 

Тема 5. Воспитание и обучение детей с задержкой психического 

развития. 

 

Ситуационный практикум № 5. 

Наташа С., 3 года, обследуется в условиях психиатрического стационара с 

целью установления места дальнейшего пребывания. Из истории болезни 

известно, что мать оставила ребенка в родильном доме, отец неизвестен. В 
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течение первого года жизни Наташа страдала рахитом, отставала в росте и 

весе.Перенесла корь, ветряную оспу, два раза пневмонию.  

При терапевтическом обследовании обнаружены отставание в росте 

и весе, дисбактериоз, хронический тонзиллит. В настоящее время девочка 

должна быть переведена из Дома ребенка в Детский дом. Она ходит, 

самостоятельно ест, использует фразы из двух-трех слов. 

При патопсихологическом обследовании Наташа доступна к контакту, 

простые инструкции, по просьбе может взять и положить различные 

игрушки. Знает название частей тела, может их показать. Речь развита 

слабо, но при оказании помощи возможно повторение фразы из 4 —5 слов. 

Составление рассказа по картинкам недоступно, пересказ текста тоже. 

Рисунок на уровне каракуль. Доступно выполнение 1-й «Доски Сегена» 

методом проб и ошибок. Эмоциональные реакции живые, адекватные, 

зависят от поощрения. Выражена истощаемость, неустойчивость 

внимания. При проведении обучающего эксперимента возможно усвоение 

и перенесение способов действия. 

Вопросы: 

1. Какой тип психического дизонтогенеза наблюдается у ребёнка? 

2. Укажите возможный вариант нарушения психического развития по 

МКБ- 

3. Требуется ли помощь смежного специалиста (психиатра, невропатолога, 

дефектолога, соц. педагога и др.)? 

4. Каковы стратегия и тактика коррекции и прогноз развития ребёнка в 

5. В какой форме и в каком типе образовательного учреждения возможно 

обучение ребёнка? 

 

 

 

Тема 6. Нарушения эмоционального развития личности. 

 

Ситуационный практикум № 6. 

Оля С., 8 лет. Ученица 1-го класса. Обратилась мама. Девочка в течение 2 

месяцев перенесла операцию аппендицита и пневмонию, долго находилась 

в 

больнице. В настоящее время осталась температура на уровне 37,1 —37,3 

°С. 

Мать беспокоит то, что девочка утратила интерес к учебе, охотно слушает 

сказки для более младшего возраста, играет в куклы. Попытки заставить ее 

«догонять» учебную программу безуспешны: Оля плачет, раздражается. 

Раньше (до начала болезней) успеваемость была хорошей, интерес к учебе 

сформирован, девочка готовилась к урокам самостоятельно. 

При патопсихологическом обследовании ярко выражены черты 

«детскости»в поведении, быстрая истощаемость по гипостеническому 

типу. Уровень интеллекта соответствует возрастной норме. Круг интересов 

в данный момент соответствует шести годам. Выражена эмоциональная 
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лабильность. 

 

Вопросы: 

 

1. Какой тип психического дизонтогенеза наблюдается у ребёнка? 

2.Укажите возможный вариант нарушения психического развития по МКБ- 

3. Требуется ли помощь смежного специалиста (психиатра, невропатолога, 

дефектолога, соц. педагога и др.)? 

 

 

Примерные темы рефератов (5 семестр): 

 
1. Социально-педагогические условия жизни умственно отсталых детей на 

современном этапе развития общества. 

2. Дети с задержкой психического развития в школьном возрасте. 

3. Общение как условие социальной адаптации подростков с ЗПР. 

4. Развитие логического мышления детей с недостатками слуха. 

5. Особенности самооценки и уровня притязаний у глухих и слабослышащих 

школьников. 

6. Формирование социально-адаптивного поведения у младших школьников с 

нарушением зрения. 

7. Игрушка и е роль в воспитании слепого дошкольника. 

8. Особенности эмоционально-волевой сферы у детей ДЦП. 

9. Воспитание и обучение слепоглухих как особой категории аномальных детей. 

10. Воспитание в семье ребенка раннего возраста со сложными сенсорными и 

множественными нарушениями. 

11. Развитие психолого-педагогических методов исследования детей с отклонениями 

в развитии. 

12. Современные представления о нарушениях развития у детей. 

 

Примерные темы рефератов (6 семестр): 

 
1. История развития дефектологии.  

2. Вклад Л.С. Выготского в развитие дефектологии. 

3. Проблемы отражения детей с особыми проблемами в жизнедеятельности в 

художественной литературе.  

4. Современные тенденции в оценивании учебных достижений детей с особыми 

образовательными потребностями. ПМПК: характеристика деятельности.  

5. Вклад людей с особыми проблемами в жизнедеятельности в развитие науки, 

техники, искусства.  

6. Развитие речи детей с особыми образовательными потребностями на уроках 

русского языка и литературы.  

7. Правовые основы специального образования.  

8. Система коррекционной помощи детям с нарушенным развитием.  

9. Взаимодействие воспитателя и дефектолога как условие эффективности 

коррекционно-педагогического процесса.  

10. Лекотека как инновационная форма организации коррекционно- 

педагогической помощи в ДОО. 
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7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Дефектология» 

проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 

  

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины. 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач 

правильный, ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задача 

решена частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задачи не 

решены. 

 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Дефектология» 

проводится в форме экзамена. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

логически выстроен, приведены необходимые 

формулы, использована профессиональная 

лексика. Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, приведены 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задачи правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. 

Задача решена частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся (5семестр). 

 

Задания 1-го типа: 

 

1. Основные типы дезонтогений.  

2. Причины аномалий (биологические причины).  

3. Причины аномалий (социальные факторы).  

4. Условия и показатели нормального развития ребёнка.  

5. Учение Л.С. Выготского о структуре дефекта.  

6. Этиология, патогенез и классификация умственной отсталости.  

7. Особенности чувственного познания при умственной отсталости.  

8. Особенности рационального познания при умственной 

отсталости.  

9. Особенности личности и деятельности умственно отсталого 

ребенка.  

10. Развитие умственно-отсталого ребенка.  

11. Методы диагностики отклонений умственного развития. 

12. Этиология, патогенез и классификация ЗПР. 

13. Особенности чувственного познания при ЗПР.  

14. Особенности рационального познания при ЗПР.  

15. Особенности личности и деятельности ребенка с ЗПР.  

16. Развитие ребенка с ЗПР.  

17. Дифференциальная диагностика умственной отсталости и ЗПР.  
18. Этиология и патогенез глухоты и тугоухости. Нейросенсорная и 
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проводящая глухота (тугоухость).  
19. Особенности внимания, памяти, ощущения и восприятия глухого 

ребенка.  
20. Особенности ощущения и восприятия слепого ребенка.  
21. Представление мира слепым ребенком.  
22. Развитие мышления и формирование понятий в условиях 

отсутствия зрения.  
23. Особенности личности и деятельности слепого ребенка.  
24. Основные подходы к обучению слепого и слабовидящего 

ребенка.  
25. Психологическая диагностика и коррекция при раннем детском 

аутизме.  
  

 

Задания 2-го типа: 

 
1. Охарактеризуйте систему работы ДОО с детьми с ОВЗ.  

2. Раскройте основные подходы к обучению и воспитанию умственно-отсталого 

ребенка. 

3. Раскройте основные подходы к обучению и воспитанию ребенка с ЗПР.  

4. Раскройте основные подходы к обучению глухих и слабослышащих детей.  

5. Раскройте основные подходы к обучению слепых и слабовидящих детей.  

6. Раскройте основные подходы к обучению детей со сложными нарушениями в 

развитии.  

7. Раскройте основные подходы к обучению детей с РДА.  

8. Раскройте основные направления и формы работы с родителями детей с ОВЗ.  

9. Охарактеризуйте деятельность психолого-медико-педагогических комиссий. Цели, 

задачи ПМПК. Организация проведения комиссий. 

10. Раскройте сущность правового регулирования образования и социальной защиты 

детей с ОВЗ.  

11. Опишите отношение государства и общества к лицам с ОВЗ на разных исторических 

этапах.  

12. Проведите сравнительный анализ становления и развития дефектологии в России и 

за рубежом. 

13. Проведите сравнительный анализ моделей интегрированного и 

дифференцированного обучения детей с ОВЗ.  

14. Проведите анализ причин сегрегации человека с ОВЗ в современном российском 

обществе.  

15. Проведите анализ модели инклюзивного ДОО.  

16. Проведите анализ предпосылок создания системы ранней помощи детям с ОВЗ.  

17. Проведите сравнительный анализ особенностей развития личностной сферы у детей 

с умственной отсталостью и с ЗПР.  

18. Проведите сравнительный анализ особенностей развития личностной сферы у детей 

с нарушениями зрения и с нарушениями слуха.  

19. Проведите анализ факторов, определяющих содержание, формы и методы работы с 

различными группами детей с ОВЗ.  
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20. Проведите анализ и оценку правовой базы на получение образовательных услуг 

семьями, воспитывающими ребенка с ОВЗ.  

21. Соотнесите нормы онтогенетического развития со спецификой индивидуального 

развития ребёнка. Определите границы и условия, когда индивидуальные 

особенности развития ребёнка можно определить, как дизонтогенез.  

22. Составьте типовую рекомендацию для родителей, воспитывающих  ребёнка с ОВЗ.  

23. Составьте типовую рекомендацию для родителей, воспитывающих  ребёнка с ЗПР.  

24. Составьте типовую рекомендацию для родителей, воспитывающих  ребёнка с РДА.  

25. Опишите, в чем заключается специальное образование детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 

 

Задания 3-го типа: 

 

Задание 1. 

 Определите тип нарушения психического развития в данной 

ситуации? 

Ваня М., 5 лет, находится на лечении и обследовании в условиях 

стационара в связи с ночным энурезом. Из беседы с матерью известно, что 

ребенок родился недоношенным, течение первого месяца жизни находился 

в отделении патологии новорожденных.  

Отставало формирование навыков: сидеть Ваня стал к 9 мес., ходить 

в 1 год и 3 мес., отдельные слова стал произносить в 1 год и 2 мес., 

фразовая речь появилась к 4 годам.  

Сейчас мальчик веселый, подвижный, посещает детский сад. 

Воспитательница жалуется, что он часто дерется, неусидчивый, не 

справляется с учебной программой старшей группы, с трудом одевается, 

не умеет завязывать шнурки, застегивать пуговицы.  

При патопсихологическом обследовании испытуемый охотно 

беседует, играет. Внимание неустойчиво, выполнение заданий 

прерывается шумной игрой, беганием по кабинету. Доступно выполнение 

«Досок Сегена». Рисунок человека на уровне «головонога». Ребенок может 

собрать разрезанные картинки из двух фрагментов, с помощью 

экспериментатора - из трех. Механическое запоминание - нижняя граница 

нормы, смысловое (построение фразы) - значительно лучше. Доступны 

простые обобщения: «игрушки», «еда», «животные». Для выполнения всех 

заданий необходимо постоянное привлечение внимания, пошаговые 

инструкции. Самооценка завышена, представление о мнении окружающих 

не сформировано. 

 

Задание 2. 

Определите тип нарушения психического развития  в данной 

ситуации? 

Костя Б., 7 лет, находится на обследовании с целью определения 

школьной готовности. Со слов мамы известно, что ребенок родился в срок, 

отставал в раннем развитии: голову держал в 4 мес., сидеть научился к 9 
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мес., ходить - в 1 год и 5 мес. Отдельные слова появились к 2 годам, 

фразовая речь - к 4 годам. В детское саду программу не усваивал. К 

настоящему моменту ребенок знает отдельные буквы, может назвать 

цифры от 1 до 10.  

При патопсихологическом обследовании ребенок трудом вступает в 

контакт, не интересуется заданиями игрушками. Объем внимания 

недостаточен. Работоспособность равномерно низкая. Темп 

сенсомоторных реакций медленный. Механическое запоминание успешно: 

5, 7, 7, 10; опосредованное ассоциативное запоминание значительно хуже. 

Запас знаний недостаточен. Испытуемый не знает имени и профессии 

родителей, своего домашнего адреса. Доступны простые обобщения: 

«еда», «посуда», более сложные - невозможны. Конструктивный праксис 

недоступен, рисунок человека на уровне «головонога». Счет недоступен. 

Установление связи последовательности событий в серии из 2 картин 

может выполнить только с помощью экспериментатора. Реакция на 

оказание помощи, поощрение отсутствует. Критичность к достижениям 

неразвита, самооценка не сформирована.  

 

Задание 3. 

Определите тип нарушения психического развития  в данной 

ситуации? 

Юля Б. Ученица 4-го класса. Обратилась мама по инициативе 

классного руководителя в связи с нарушениями поведения. Педагога 

беспокоит то, что девочка стремится привлечь к себе внимание, 

рассказывает странные фантастические истории, в которых сама является 

главной героиней: то ее похищали инопланетяне, то нападают бандиты и 

шпионы и т. д.  

Учится девочка неравномерно, в зависимости от интереса к предмету 

и конкретной теме. Мама Юли также замечает склонность дочки к 

фантазированию и на то, что с первых лет жизни девочка была нетерпима 

к требованиям и запретам. Добиваясь своего, падает на пол, кричит, стучит 

ногами и руками. Такие реакции сохранились и в школьном возрасте. 

Часто на любые требования реагирует громким плачем. Любит привлекать 

к себе внимание гостей, поет, танцует, рассказывает о своих успехах в 

школе.  

При патопсихологическом обследовании отмечается быстрый темп 

сенсомоторных реакций. Высокая работоспособность сочетается с 

явлениями пресыщаемости. Объем, переключение и распределение 

внимания - высокая норма, произвольная концентрация несколько 

затруднена. Механическая память - в пределах нормы. «Исключения» и 

«обобщения» производятся на основании существенных признаков, однако 

есть субъективно-значимые решения. Самооценка завышена, но выражена 

неуверенность в отношении к себе со стороны учителей и одноклассников. 

Отмечается устойчивый уровень притязаний. 
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Задание 4. 

Определите тип нарушения психического развития  в данной 

ситуации? 

Оля П., 8 лет. Обратилась учительница с жалобой на неуспеваемость 

и нарушение поведения на уроках. Девочка с трудом усваивает навыки 

чтения, письма, счета, на уроках иногда встает из-за парты, выкрикивает, 

дерется на переменах с детьми.  

Из беседы с матерью удалось выяснить, что девочка родилась, росла 

и развивалась нормально до 5 лет. В 5 лет перенесла тяжелую форму кори 

с явлениями менингита. После этого стала раздражительной, двигательно-

расторможенной. Перед поступлением в школу Оля упала с качелей и 

пробыла несколько дней в больнице с сотрясением мозга. Теперь девочка с 

трудом готовит уроки, негативно относится к домашним заданиям, 

неусидчива.  

При патопсихологическом обследовании отмечается истощаемость 

по гипотоническому типу. Объем и произвольная концентрация внимания 

недостаточны. Механическое запоминание затруднено; осмысление, 

ассоциативное запоминание значительно лучше. Интеллект - нижняя 

граница возрастной нормы. При исследовании функций мышления 

отмечаются отдельные решения в «исключениях» и «классификации», 

основанные на конкретных наглядных признаках. При указании на ошибки 

возможна их самостоятельная коррекция.  

Эмоции лабильны. Самооценка несколько завышена, однако 

имеются точные представления об отношении к себе со стороны 

Окружающих.  

При нейропсихологическом обследовании отмечается сохранность 

зрительного и слухового гнозиса, отдельные ошибки при исследовании 

сомато-сенсорного гнозиса. Выявляются некоторые трудности 

пространственного расположения элементов. Фонематический слух не 

нарушен. Однако нарушено понимание сложных лексико- грамматических 

конструкций. Слуховая память негрубо снижена. 

  

 

Задание 5. 

Определите тип нарушения психического развития  в данной 

ситуации? 

Даниил К., 8 лет. Обращение к психологу по инициативе матери и 

учительницы. Заканчивает 1-й класс. Учительницу беспокоят странности в 

поведении ребенка, неравномерная успеваемость. Со слов мамы известно, 

что ребенок родился путем кесарева сечения. В течение первого года 

жизни был пассивен, часто раскачивался в кровати, играть не пытался, 

водил руками перед глазами. Ходить стал в 15 мес., первые слова - в 1,5 

года. Фразовая речь сформировалась к 4 годам, к этому возрасту он считал 

до 20, знал много стихов и сказок, но не пересказывал их по просьбе.  
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В 5 лет свободно читал. Употребление слова «я» появилось в 6 лет, 

до этого называл себя «ОН». В 6 лет впервые начал самостоятельно есть и 

одеваться. С детьми не общается, на уход матери не реагирует. В 7 лет 

пошел в школу, долго не мог привыкнуть к дисциплине: терял ранец, 

вскакивал с места, ходил по классу, мог молча уйти в середине урока. Не 

может освоить правила расположения заданий в тетради, перемежает их 

рисунками. При этом письмо грамотное, счет без ошибок. При пересказе с 

трудом передает последовательность событий. Детей избегает, на 

переменках остается в классе.  

При патопсихологическом обследовании контакт остается 

формальным, отношение к заданиям безразличное. Произвольная 

концентрация внимания несколько затруднена. Механическое запоминание 

успешно: 8, 10, 10. Интеллектуальный уровень достаточный. Установление 

связи и последовательности событий затруднено. При выполнении 

«исключений» встречается ориентация на слабые признаки.  

Самооценка противоречива, нет представлений об отношении к себе 

со стороны окружающих, не сформировано отношение к ним. Реакция на 

поощрение отсутствует, при оказании помощи - полное прекращение 

деятельности. Эмоции проявляются слабо. 
 

 

Задание 6. 

Определите тип нарушения психического развития  в данной 

ситуации? 

Роман В. Ученик 3-го класса. Обратилась мать в связи с непонятным 

для нее поведением сына. На каникулах ребенок отказывался от некоторых 

прогулок, экскурсий. Однажды, когда мать купила ему новую рубашку, он 

разорвал ее в клочья и выбросил в окно. Мальчик не разрешает матери 

убирать в его комнате, переставлять вещи.  

По словам учительницы, Роман очень аккуратный, средних 

способностей, учится неравномерно. В классе охотно выполняет одно 

общественное поручение - поливает и выращивает растения. Иногда 

бывают малопонятные вспышки гнева; если дерется с ребятами, с трудом 

может остановиться. Любит командовать более слабыми и младшими 

ребятами.  

При психологическом исследовании отмечается затрудненная 

врабатываемость, инертность психических процессов. Объем и 

переключаемость внимания несколько недостаточны. Механическое и 

смысловое запоминание успешно. Уровень обобщения - возрастная норма. 

Самооценка несколько завышена. Школьная тревожность низкая. 

«Несуществующее животное» изображается в виде динозавра с большим 

количеством шипов и зубов.  

Испытуемый признает свою любовь к порядку, дисциплине. Свое 

поведение дома объясняет тем, что мама делает все быстро, не 

предупреждая его заранее о прогулках, покупках и т. д. Жалуется на 



29 

иногда возникающую злость, злопамятность.  
 

Задание 7. 

Определите тип нарушения психического развития  в данной 

ситуации? 

Зоя Л. Ученица 3-го класса. Обратилась мама с жалобой на 

навязчивые движения у дочери - стремление выдергивать волосы. 

Учится девочка хорошо, в школе поведение примерное. Со слов мамы 

родилась девочка недоношенной, в течение первого года жизни состояла 

на учете у невропатолога. Росла несколько медлительной, однако, все 

навыки осваивала своевременно. Тяжело переживала поступление в 

детский сад, долго привыкала. С детьми общительная, но обидчивая, долго 

не может помириться после ссоры.  

В школу пошла вовремя, учится хорошо, стремится к лидерству, но 

некоторая медлительность и обидчивость не позволяют занять желаемое 

положение в классе. В последнее время появились навязчивые движения - 

выдергивание волос, которое усиливается при просмотре волнующих ее 

телепередач, тревогах.  

При патопсихологическом обследовании отмечается снижение 

работоспособности, медленный темп сенсомоторики, истощаемость по 

гипостеническому типу. Объем внимания и переключаемость несколько 

недостаточны. Механическое запоминание - в границах нормы. Мышление 

логично, последовательно. Отмечается некоторая инертность 

эмоциональных состояний. Самооценка адекватная. Отмечается 

внутриличностный конфликт между высоким уровнем притязаний и 

страхом быть не на высоте.  

 
 

Задание  8. 

Определите тип нарушения психического развития  в данной 

ситуации? 

Надя П., 8 лет. Девочка направляется на психолого-медико-

педагогическую консультацию с целью решения вопроса о месте обучения. 

Она обучается в 1-м классе, дублирует программу. Навыки чтения и 

письма не усвоила; устный счет - в норме; решение задач, выполнение 

письменных примеров - значительно хуже.  

Из беседы с матерью известно, что роды были патологическими, с 

затылочным предлежанием. В течение первого года жизни девочка росла и 

развивалась нормально. Развитие речи своевременное. 

 

Задание  9. 

Определите тип нарушения психического развития  в данной 

ситуации? 

Елена Б. Ученица 4-го класса. Обратилась мама по инициативе 

классного руководителя в связи с нарушениями поведения. Педагога 
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беспокоит то, что девочка стремится привлечь к себе внимание, 

рассказывает странные фантастические истории, в которых сама является 

главной героиней: то ее похищали инопланетяне, то нападают бандиты и 

шпионы и т. д.  

Учится девочка неравномерно, в зависимости от интереса к предмету 

и конкретной теме. Мама Лены также замечает склонность дочки к 

фантазированию и на то, что с первых лет жизни девочка была нетерпима 

к требованиям и запретам. Добиваясь своего, падает на пол, кричит, стучит 

ногами и руками. Такие реакции сохранились и в школьном возрасте. 

Часто на любые требования реагирует громким плачем. Любит привлекать 

к себе внимание гостей, поет, танцует, рассказывает о своих успехах в 

школе.  

При патопсихологическом обследовании отмечается быстрый темп 

сенсомоторных реакций. Высокая работоспособность сочетается с 

явлениями пресыщаемости. Объем, переключение и распределение 

внимания - высокая норма, произвольная концентрация несколько 

затруднена. Механическая память - в пределах нормы. «Исключения» и 

«обобщения» производятся на основании существенных признаков, однако 

есть субъективно-значимые решения. Самооценка завышена, но выражена 

неуверенность в отношении к себе со стороны учителей и одноклассников. 

Отмечается устойчивый уровень притязаний. 

 

Задание 10. 

Определите тип нарушения психического развития  в данной 

ситуации? 

Петр В., 8 лет. Обращение к психологу по инициативе матери и 

учительницы. Заканчивает 1-й класс. Учительницу беспокоят странности в 

поведении ребенка, неравномерная успеваемость. Со слов мамы известно, 

что ребенок родился путем кесарева сечения. В течение первого года 

жизни был пассивен, часто раскачивался в кровати, играть не пытался, 

водил руками перед глазами. Ходить стал в 15 мес., первые слова - в 1,5 

года. Фразовая речь сформировалась к 4 годам, к этому возрасту он считал 

до 20, знал много стихов и сказок, но не пересказывал их по просьбе.  

В 5 лет свободно читал. Употребление слова «я» появилось в 6 лет, 

до этого называл себя «ОН». В 6 лет впервые начал самостоятельно есть и 

одеваться. С детьми не общается, на уход матери не реагирует. В 7 лет 

пошел в школу, долго не мог привыкнуть к дисциплине: терял ранец, 

вскакивал с места, ходил по классу, мог молча уйти в середине урока. Не 

может освоить правила расположения заданий в тетради, перемежает их 

рисунками. При этом письмо грамотное, счет без ошибок. При пересказе с 

трудом передает последовательность событий. Детей избегает, на 

переменках остается в классе.  

При патопсихологическом обследовании контакт остается 

формальным, отношение к заданиям безразличное. Произвольная 

концентрация внимания несколько затруднена. Механическое запоминание 
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успешно: 8, 10, 10. Интеллектуальный уровень достаточный. Установление 

связи и последовательности событий затруднено. При выполнении 

«исключений» встречается ориентация на слабые признаки.  

Самооценка противоречива, нет представлений об отношении к себе 

со стороны окружающих, не сформировано отношение к ним. Реакция на 

поощрение отсутствует, при оказании помощи - полное прекращение 

деятельности. Эмоции проявляются слабо. 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся (6 семестр). 

 

Задания 1-го типа: 

 

1. Положение инвалида в современном обществе. 

2. Закономерности формирования и развития понятийного аппарата 

дефектологии (явление параллельной терминологии). 

3. Понятие ограниченных возможностей здоровья. 

4. Эволюция отношения государства и общества к лицам с нарушениями в 

развитии (по Н.Н. Малофееву). 

5. Интеграция. Виды интеграции. Психологические проблемы 

инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии.  

6. Причины и проявления слуховых расстройств. 

7. Общая характеристика детей с нарушениями слуха. 

8. Причины и проявления зрительных расстройств. 

9. Общая характеристика детей с нарушениями зрения. 

10. Причины и проявления речевых расстройств. 

11. Характеристика развития речи в онтогенезе 

12. Классификации нарушений речи 

13. Причины и проявления нарушения двигательных функций. 

14. Классификация лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

15. Понятие умственной отсталости. Причины, виды умственной 

отсталости. 

16. Психолого-педагогическая характеристика детей с умственной 

отсталостью. 

17. Клиническая систематика задержек психического развития. 

18. Современные представления о причинах и основном дефекте при 

расстройствах аутистического спектра. 

19. Понятие структуры дефекта. Первичный и вторичный дефект. 

20. Основные параметры, определяющие тип нарушения психического 

развития (по В.В. Лебединскому). Типология нарушений психического 

развития у детей. 

21. Соотношение биологического и социального в дизонтогенезе. 

22. Психическое недоразвитие. Характеристика. 
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23. Задержанное развитие. Характеристика. 

24. Поврежденное развитие. Характеристика. 

25. Дефицитарное развитие. Характеристика. 

 

Задания 2-го типа: 

 
1. Дайте психолого-педагогическую характеристику детей с ЗПР (особенности 

познавательной, эмоционально-волевой, личностной сферы и деятельности). 

2. Опишите специальное образование детей с ЗПР.  

3. Раскройте специфику коррекционной работы с детьми с ЗПР.  

4. Охарактеризуйте особенности организации коррекционной работы с детьми в 

классах коррекционно-развивающего обучения (классах выравнивания). 

5. Раскройте проблему умственной отсталости: понятие, отграничение от сходных 

состояний, причины, основные формы  (олигофрения и деменция).  

6. Перечислите классификацию по степени тяжести и этиопатогенетическому 

принципу (М.С. Певзнер). 

7. Дайте психолого-педагогическую характеристику детей с умственной отсталостью. 

8. Расскажите о системе помощи детям с умственной отсталостью.  

9. Раскройте проблему образования лиц с нарушениями умственного развития.  

10. Охарактеризуйте пецифику коррекционно-педагогической работы с детьми с 

умственной отсталостью. 

11. Раскройте причины нарушений слуха.  

12. Перечислите психолого-педагогическая классификация нарушений слуховой 

функции у детей. 

13. Дайте психолого-педагогическую характеристику детей с нарушениями слуха. 

14. Опишите особенности коррекционно-педагогической работы с детьми с 

нарушениями слуха.  

15. Назовите причины нарушений зрения. 

16.  Классифицируйте нарушения зрительной функции у детей. 

17. Дайте психолого-педагогическую характеристику детей с нарушениями зрения. 

18. Назовите причины первичных речевых нарушений. 

19.  Перечислите классификацию речевых нарушений. 

20. Дайте психолого-педагогическую характеристику детей с нарушениями речи . 

21. Назовите виды и причины нарушений опорно-двигательного аппарата. 

22. Охарактеризуйте детей с ДЦП. 

23.  Дайте психолого-педагогическую характеристику детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 

24. Раскройте понятие о синдроме раннего детского аутизма и аутистических чертах 

личности.  

25. Перечислите причины и механизмы возникновения РДА. 

 

Задания 3-го типа: 

Задание 1. 

Здравствуйте! У меня ребенок, мальчик семи лет, ходит в первый класс. В 

школу пошел в 6,5. Он не может никак найти себе друзей, по моему 

мнению, что он очень агрессивен. На любые "колкости" или просто какого-
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нибудь слова в его адрес, отвечает всем кулаками. А когда я начинаю у 

него выяснять, в чем дело и почему так поступает, он начинает плакать и 

толком ничего мне не говорит. Такая реакция только на детей, со 

взрослыми ведет себя вполне адекватно. И каждый вечер плачет, что с ним 

никто не дружит. 

Я пытаюсь ему объяснить, что "кулаками" он не привлечет к себе 

внимание и поэтому не хотят дружить с ним. А ещё он стал носить очки, 

зрение стало падать. Носит уже почти год. Раньше ходил на танцы брейк-

данс, сейчас из-за зрения не ходит - врач запретил. Я его воспитываю одна, 

его отец умер, и он его никогда не видел. Про отца я ему рассказала, и 

были на кладбище. Помогите мне, пожалуйста, мне очень нужна Ваша 

помощь. Я не знаю, что делать и как избавиться нам от агрессии. 

 

1. Ответьте на запрос, проанализировав ситуацию. 

2. Какие вопросы необходимо задать, чтобы оказать более 

квалифицированную помощь? 
 

Задание 2. 

Здравствуйте! У моего мужа есть ребенок от первого брака. Мальчику 2,5 

года, ребенок не разговаривает, хотя он очень эмоциональный и 

гиперактивный. Мать ребенка живет и воспитывает мальчика одна, но 3 

раза в неделю она ночует и живёт у родителей мужа. Дело в том, что я с 

недавнего времени начала общаться и гулять с ребенком мужа вместе с 

ним. Ребенок ко мне расположен, берет меня за руку, играет со мной. Меня 

это радует, так как мне придётся контактировать с ним всю жизнь! Мы 

видимся с ребенком один раз в неделю, где-то на час, максимум 2 часа. Но 

случилось так, что (как говорит мать мужа) ребенок после наших встреч 

начинает прогонять из дома свою родную мать. После этого ребенка 

повели к психологу.  

Психолог объяснил, что ребенок себя ведет так по отношению к 

матери из-за того, что у его отца есть вторая женщина, то есть я! По этой 

же причине ребенок не говорит. Мне в это не верится, так как мы не 

проводим много времени и мне кажется, что дело тут вовсе не во мне. 

Думаю, что первая жена и мать мужа просто не хотят, чтобы я виделась с 

ребенком. Как быть в этой ситуации? И возможно ли такое, что я могу 

быть виновной в том, что ребенок так ведет себя из-за меня? Заранее 

спасибо 

 

1. Ответьте на запрос, проанализировав ситуацию. 

2. Какие вопросы необходимо задать, чтобы оказать более 

квалифицированную помощь? 

3. Какой тип психического дизонтогенеза наблюдается у ребёнка? 
 

Задание 3. 
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Здравствуйте! У нас с супругой возникла, на наш взгляд, большая 

проблема - с нашей 5-летней дочкой не хотят играть другие дети. Все 

начинается как обычно, она знакомится с детьми, начинает с ними играть, 

но спустя какое-то время со слезами приходит и говорит, что с ней не 

хотят играть. Мы обратили внимание, что когда она играет с другими 

детьми, она хочет, чтобы все играли так, как она скажет, какое-то время 

дети играют по ее правилам, 

но потом им это надоедает и они отворачиваются от нее. Она начинает 

злится и ссориться с ними и в итоге дети играют без нее. Как нам решить 

эту проблему? Что надо делать? Пожалуйста, дайте совет. 

 

1. Ответьте на запрос, проанализировав ситуацию. 

2. Какие вопросы необходимо задать, чтобы оказать более 

квалифицированную помощь? 

1 Какой тип психического дизонтогенеза наблюдается у ребёнка? 
 

Задание 4. 

Оля С., 8 лет. Ученица 1-го класса. Обратилась мама. Девочка в течение 2 

месяцев перенесла операцию аппендицита и пневмонию, долго находилась 

в больнице. В настоящее время осталась температура на уровне 37,1 —37,3 

°С. Мать беспокоит то, что девочка утратила интерес к учебе, охотно 

слушает сказки для более младшего возраста, играет в куклы. Попытки 

заставить ее «догонять» учебную программу безуспешны: Оля плачет, 

раздражается. Раньше (до начала болезней) успеваемость была хорошей, 

интерес к учебе 

сформирован, девочка готовилась к урокам самостоятельно. При 

патопсихологическом обследовании ярко выражены черты «детскости» в 

поведении, быстрая истощаемость по гипостеническому типу. Уровень 

интеллекта соответствует возрастной норме. Круг интересов в данный 

момент соответствует шести годам. Выражена эмоциональная 

лабильность. 

 

1. Какой тип психического дизонтогенеза наблюдается у ребёнка? 

2. Укажите возможный вариант нарушения психического развития по 

МКБ-10. 

3. Требуется ли помощь смежного специалиста (психиатра, 

невропатолога, и др.)? 

4. Каковы стратегия и тактика коррекции и прогноз развития ребёнка в 

целом? 
 

Задание 5. 

Здравствуйте! У меня вот такая проблема: воспитывала дочку одна до 

четырёх лет, всё время с ней занималась, куда-то отдавала в кружки, но не 

в одном не задерживались надолго. Всё время разное, хотелось более 

лучшего, отношение у нас были идеальные, я все время хотела, чтобы она 
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во всём была первой, активной, умной, модной, и она это всё тянула. В 4 

года я вышла замуж, отношение начали портится из-за её ревности к мужу, 

он 

начал предъявлять, что я её балую. Они с ним не могли даже на одном 

диване сидеть, всё время спорили и ссорились, и так пол-года. Потом всё 

наладилось, каждый день разговаривала с мужем и дочерью, отношение у 

них сейчас хорошие, начала называть его папой. Сейчас ей 6 лет, стала 

замкнутой, в садике предпочитает одиночество, когда её обижают, 

ответить не может, всё время боится что не так ответит, что не так сделает. 

Из-за страха предпочитает держаться в стороне от игр и тихо 

разговаривает. Когда говоришь ей - я тебя люблю - она в ответ молчит, 

хотя раньше обнимала и тоже в ответ отвечала. На каждые выходные 

уезжает к бабушке, дома не хочет быть. Понимаю, что это всё из-за меня, я 

требовала, чтобы она была совершенство, именно требовала, всегда 

говорила, что ты должна быть сильной, если сама себе не поможешь, никто 

не поможет, не разрешала ей 

плакать, говорила, что не плачут из-за пустяков, когда упадёт - говорила: 

поднимайся и иди дальше, в жизни много падений будет, и ты при каждом 

падении будешь сдаваться? Отдала её в садик где задают домашнее 

задание на дом, она умеет читать и писать, знает очень много, они 

проходят уже школьные темы, Я украла у неё детство, хотя всегда 

покупаю ей самые лучшие игрушки и ходим в самые лучшие места. Хочу 

вернуть её отношение. Хочу стать ей мамой, а не воспитателем, хочу чтоб 

она не боялась кого то 

подвести, и жила просто по детски и наивно. Только не знаю, как это всё 

исправить. Подскажите, пожалуйста, как мне быть? 

 

1. Ответьте на запрос, проанализировав ситуацию. 

2.Какие вопросы необходимо задать, чтобы оказать более 

квалифицированную 

помощь? 

3. Какой тип психического дизонтогенеза наблюдается у ребёнка? 
 

Задание 6. 

Здравствуйте! У меня дочка ей 13 лет. Она последнее время часто стало 

обманывать и пропускать школу. Что мне делать, помогите, я одна 

воспитываю двоих детей. 

 

1. Ответьте на запрос, проанализировав ситуацию. 

2.Какие вопросы необходимо задать, чтобы оказать более 

квалифицированную помощь? 
 

Задание 7. 

Здравствуйте! У меня проблема с младшей дочкой! Девочка очень 

способная. 
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Многое дается очень легко. Но вот как пошли в первый класс, так и 

начались проблемы! Учиться вообще не хочет, стала врать постоянно, 

обманывать и любыми путями увиливать от учебы. И вообще стала полной 

лентяйкой! Помогите, пожалуйста! 

 

1. Ответьте на запрос, проанализировав ситуацию. 

2. Какие вопросы необходимо задать, чтобы оказать более 

квалифицированную помощь? 

3. Какой тип психического дизонтогенеза наблюдается у ребёнка? 
 

Задание 8. 

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему отношения 

ребёнка к 

садику. Моему сыну через месяц исполняется 3 года. В садик, в группу 

кратковременного пребывания (с 9 до 12ч), мы ходим с октября. Все было 

идеально, даже привыкать не пришлось, ребёнок без проблем влился в 

"новое", воспитатели хвалили и говорили идеальный мальчик и всем бы 

таких детей. В феврале с ним вдвоём уезжали в отпуск на две недели, 

приехали, отходили в садик две недели и заболели на месяц, две недели 

болел ОРЗ и сидел с няней, а 1,5 недели болел ветряной и сидел дома со 

мной. Так вот после такого перерыва посещения садика мы отказываемся 

ходить в него. Это какой-то кошмар. Ребёнок кричит истерикой, перепонки 

даже напрягаются, что не хочет идти в садик, а хочет остаться дома. При 

первой истерике его получилось "дотащить" практически до садика, но он 

так изворачивался и кричал (хочу домой, хочу спать), я "повелась" и 

позвонив няне отвезла его домой. На второй день мы проснулись в 

хорошем настроении, и даже сам сказал, что пойдёт в садик. Дошли мы до 

садика, стали раздеваться и снова начал плакать и проситься домой. На 

третий день не успел открыть глаза после сна, как с уст начали звучать 

слова "не хочу в садик, хочу дома". В этот раз, я решила не уступать ему и 

как-то уговорами отвести его в сад. Но уговорами не получилось и 

пришлось одевать его насильно. Кричал – хочу спать, хотя я уверена, что 

ребёнок выспался и подумала, что он решил, что если один раз прокатили 

такие причины, и мама его отвела домой, то в этот раз я не поддалась. В 

общем, потом более менее успокоился и отвела его, но в садике снова 

начал плакать. Мне очень тяжело его оставлять и вести в таком состоянии, 

но я работаю, и нет возможности сидеть с ним дома. Хотя воспитатель 

говорит, что успокаивается быстро и ведёт себя нормально. Но у меня 

проблема его одеть и довести до садика. Даже одеть иногда не могу, 

изворачивается, снимает то, что одевала, кричит и т.п. 

 

1. Ответьте на запрос, проанализировав ситуацию. 

2. Какие вопросы необходимо задать, чтобы оказать более 

квалифицированную 

помощь? 
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3. Какой предположительно тип психического дизонтогенеза 

наблюдается у 

ребёнка? 

 

Задание 9. 

Моему сыну 4 года, в 3,5 он пошел в садик, но ему там не нравится, просит 

не водить и т.д. Где-то 4 месяца назад он увлекся военной техникой и с тех 

пор играет только с танками в войну и в День Победы, поет военные песни, 

и больше ни во что не хочет играть. В сад как заходит так из активного 

уверенного мальчика превращается в замкнутого и неуверенного. А дома 

как приходит сразу играет в танки. Провожу с ним занятия, читаю книги, а 

он даже не понимает смысл и снова задает вопросы про войну и танки. Как 

быть? 

 

1. Ответьте на запрос, проанализировав ситуацию. 

2. Какие вопросы необходимо задать, чтобы оказать более 

квалифицированную 

помощь? 

3. Какой предположительно тип психического дизонтогенеза 

наблюдается у 

ребёнка? 
 

Задание 10. 

«Я – против инклюзии в детском саду. Вспоминая конкретного малыша с 

интеллектуальными нарушениями, который посещал наш детский сад, 

могу сказать, что воспитатель не имел возможности полноценно общаться 

с детьми, так как постоянно следил за передвижением данного ребенка по 

помещению группы или прогулочной площадке: ведь больной мальчик мог 

сам себе навредить». О.А. Новиковская 

Подберите аргументы, опровергающие это утверждение.  
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Организация учебно-

исследовательской работы педагога» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО  - бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 122 от 

22.02.2018.   

Организация учебно-исследовательской работы педагога как 

дисциплина предполагает готовность совершенствовать и углублять 

знания, практические умения и навыки организации проектной и 

исследовательской деятельности, необходимые для осуществления 

эффективной профессиональной деятельности, предусмотренной 

стандартом педагогического образования. 

Освоение дисциплины «Организация учебно-исследовательской 

работы педагога» направлено на ознакомление студентов с теорией и 

практикой использования наиболее эффективных методов и приемов 

учебно-исследовательской работы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по 

программам бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Организация учебно-исследовательской работы 

педагога» – формирование профессиональных и специальных 

компетенций, обеспечивающих подготовку к выполнению педагогической 

деятельности на основе усвоения специфики организации учебно-

познавательной деятельности с учетом современных тенденций 

дошкольного образования. 

Задачи изучения дисциплины: 

• овладение навыками по определению цели и структурированию 

задач учебного исследования, по формулированию гипотез 

исследования; 

• приобретение знаний по выбору и использованию методов 

исследования, сбору и обработке информации для учебного 

исследования; 

• развитие творческих способностей, интереса и навыка 

самостоятельной исследовательской  работы; 

• овладение навыками  пользования справочной, специальной и 

дополнительной  литературой, необходимой для написания учебно-

исследовательской работы.. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен к 

реализации 

различных видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 ПК -4.2. Умеет: 

организовать 

развивающие виды 

деятельности 

дошкольника 

(игровую, 

предметную, 

продуктивную, 

познавательно— 

исследовательску

ю, 

конструирования); 

организовать 

индивидуальную и 

совместную 

детскую 

деятельность; 

организовать 

межличностное 

общение детей 

друг с другом. 

 

основные 

принципы, 

категории, 

проблемы 

психологии, 

методы 

проведения 

научного 

исследования в 

области 

психологии, 

критерии 

оценки 

методического 

инструментари

я и 

достоверности 

получаемых 

выводов 

Анализирует 

основные 

принципы, 

категории, 

проблемы 

психологии, 

методы 

проведения 

научного 

исследования в 

области 

психологии, 

критерии 

оценки 

методического 

инструментари

я и 

достоверности 

получаемых 

выводов 

применения 

методологическ

их принципов и 

методов 

проведения 

научного 

исследования в 

области 

психологии, 

критериев 

оценки 

методического 

инструментари

я и 

достоверности 

получаемых 

выводов при 

анализе 

литературы 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

Тема 1. 

Методология и 

методы 

научного 

исследования 

2 2        30 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии /10 

Эссе/5 

 

Тема 2. 

Специальные 

методы 

научных 

исследований 

2 2        30 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии /10 

Эссе/5 

Тема 3. 

Методика 

научного 

исследования 

2 4        30 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии/10 

Эссе/5 

Реферат /10 

Тема 4. 

Методология и 

методы 

психолого-

педагогических 

исследований 

2 2 2       30 Доклад/5 

Эссе/5 

Участие в 

дискуссии /10 

Отчет о 

выполнении 

тестовых 

заданий /10 

Всего: 8 10 2       120 100 

Контроль, час 4 зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

144 

Объем 

дисциплины (в 

Экзаменных 

единицах) 

4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методология и методы научного исследования 

Научное исследование: его сущность и особенности. Классификация 

научных исследований. Методология научного исследования. 

Методология и научное познание. Метод научного исследования. Метод и 

теория научного исследования. Теоретический и эмпирический уровни 

научного исследования. Классификация методов (философские, 

общенаучные, частнонаучные). Методы междисциплинарного 

исследования. Основные методы психологии. Интроспекция или метод 

самонаблюдения. Прикладные области психологии. Научные исследования 

и связанные с ними открытия. Моделирование как метод. Естественный 

эксперимент в психологии. Наблюдение как один из основных методов. 

Проективные методики. Личностные опросники. Метод групповой оценки 

личности (ГОЛ) 

 

Тема 2. Специальные методы научных исследований 

Системный метод научных исследований, его сущность и основные 

характеристики. Понятия «модель» и «моделирование» в научном 

исследовании. Этапы процесса моделирования. Классификация моделей и 

формы моделирования. Математические модели и методы. Значение 

математических моделей в научных исследованиях, их основные типы в 

психологической науке. 

 

Тема 3. Методика научного исследования 

Основные этапы научного исследования. Выбор темы научного 

исследования студентом, определение его цели и задач. Объект и предмет 

исследования. Факторы, определяющие выбор темы. Информационное 

обеспечение научной работы студента. Интернет как источник научной 

информации. Библиотечные каталоги, их виды. Электронный каталог и 

электронная библиотека. Методы обработки и хранения информации. 

Традиционные и современные носители информации 

 

Тема 4. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований 

Функции психолого-педагогических исследований в системе 

образования. Уровни методологии образования. Методологические 

характеристики психолого-педагогического исследования. Категориально-

понятийный аппарат научного исследования. Общая логика и структура 

психолого-педагогического исследования. Определение оптимального 

комплекса методов. Обработка и интерпретация научных данных. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
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В процессе изучения дисциплины «Организация учебно-

исследовательской работы педагога» используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, а также различные виды самостоятельной 

работы студентов по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

Экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 

презентаций для самоподготовки и подготовки к Экзамену. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 
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методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов бакалаврантов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 
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данной проблематике. 

  

Методические указания для обучающихся по написанию доклада 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа бакалавранта над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 

диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 
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самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 
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дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать 

в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом. При 

самостоятельной работе обучающиеся работают с рекомендованными 

материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 
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Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Конспектирование 

Одной из основных форм контроля самостоятельной работы 

обучаемых является оценка полноты и качества составления конспектов 

изучаемых материалов. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись 

материала, включающая в себя план изучаемого материала, выписки из 

учебника и дополнительных источников, тезисы материала, собственные 

мысли, выводы и т.п. 

Обучающимся рекомендуется составлять конспект, включающий в 

себя следующие части: 

а) опорный план изучения материала – перечень дидактических 

единиц дисциплины, параграфов учебника и их логических частей; 

б) тематический конспект – развернутый ответ на поставленный 

вопрос темы. 

Опорный план помогает понять структуру изучаемого материала и 

определить взаимосвязь его элементов. Составление тематического 

конспекта позволяет глубже изучить тему (учебный вопрос) дисциплины, 

всесторонне обдумывая материал, анализируя различные точки зрения на 

один и тот же вопрос. Конспект обеспечивает продуктивную работу над 

темой при использовании нескольких источников. 

Главная задача обучаемого при составлении конспекта состоит в 

последовательном и четком изложении собственных мыслей, 

возникающих при работе с учебником и дополнительными источниками. 

При составлении конспектов обучающимся рекомендуется: 

1. В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы (см. табл. ниже) определить наименования 
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изучаемой темы и дидактической единицы дисциплины и подготовить 

рекомендуемое учебно-методическое обеспечение. 

2. Внимательно прочитать рекомендуемые главы и параграфы 

учебника, и разделы дополнительных источников (учебников, книг, статей 

и т.п.). 

3. Определить объект, предмет, цель и ожидаемые результаты 

изучения данной дидактической единицы, ее главное содержание, 

основные идеи, понятия и закономерности. Выделить основные 

взаимосвязи частей материала. 

4. Записать наименование изучаемой темы и дидактической единицы 

(учебного вопроса) дисциплины. Составить опорный план изучения 

материала (три-пять пунктов) с указанием ссылок на основные и 

дополнительные источники информации. 

5. Кратко (в форме тезисов) записать основные мысли, идеи, 

положения и определения изучаемой дидактической единицы, сохраняя 

логическую взаимосвязь между ними, при необходимости дополняя текст 

схемами, графиками и т.п. 

6. При необходимости, записать собственные мысли и особое мнение 

относительно изучаемой темы (дидактической единицы), теории, тезиса и 

др. 

7. Сформулировать мысли о практическом значении изучаемого 

материала в профессиональной деятельности менеджера и способах 

применения полученных знаний. 

8. Записать общий вывод. 

В том случае, если учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы предполагает выполнение задание практикума по 

изучаемой теме (см. табл. ниже), конспект рекомендуется дополнить 

решением этого задания. При этом в конспект не следует заносить условие 

задания, кейс, схемы и т.п. Достаточно указать номер задания в 

практикуме и страницы учебника. Подробность описания хода выполнения 

задания и полученных результатов зависит от особенностей задания. 

Рекомендуется отделять задание практикума от текста конспекта 

подзаголовком «Практическое задание…», указав его название. 

При необходимости обучающимся рекомендуется записывать 

вопросы, возникшие у них в ходе работы над темой, для обсуждения их с 

преподавателем в ходе семинаров или консультаций. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. Методология 

и методы научного 

исследования 

 

Моделирование как 

метод. Естественный 

эксперимент в 

психологии. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

Эссе 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Наблюдение как один 

из основных методов. 

Проективные 

методики. 

Личностные 

опросники. Метод 

групповой оценки 

личности (ГОЛ) 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Подготовка к 

дискуссии 

 

 

Тема 2. Специальные 

методы научных 

исследований 

 

Классификация 

моделей и формы 

моделирования. 

Математические 

модели и методы. 

Значение 

математических 

моделей в научных 

исследованиях, их 

основные типы в 

психологической 

науке. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

Эссе 

 

 

Тема 3. Методика 

научного 

исследования 

 

Интернет как 

источник научной 

информации. 

Библиотечные 

каталоги, их виды. 

Электронный каталог 

и электронная 

библиотека. Методы 

обработки и хранения 

информации. 

Традиционные и 

современные 

носители информации 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка реферата 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

Эссе 

Реферат 

 

 

Тема 4. Методология 

и методы психолого-

педагогических 

исследований 

 

Категориально-

понятийный аппарат 

научного 

исследования. Общая 

логика и структура 

психолого-

педагогического 

исследования. 

Определение 

оптимального 

комплекса методов. 

Обработка и 

интерпретация 

научных данных. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Подготовка к 

дискуссии 

Выполнение тестовых 

заданий, подготовка 

отчета 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

Эссе 

Отчет о 

выполнении 

тестовых 

заданий 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Основы теории эксперимента : учебное пособие для вузов / 

О. А. Горленко, Н. М. Борбаць, Т. П. Можаева, А. С. Проскурин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 180 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12808-6. — Текст : электронный 

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

https://urait.ru/bcode/495429  

2. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для 

вузов / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией 

М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13313-4. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/489026  

Дополнительная литература: 

1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : 

учебное пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 

Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный 

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

https://urait.ru/bcode/492350  

2. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник 

для вузов / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 274 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492409  

3. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. 

Трансдисциплинарные подходы и методы : учебное пособие для вузов / 

В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13916-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493258  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Портал психологических изданий 

[Электронный ресурс] : 

психологический портал.  

http://psyjournals.ru  

2.  Психологический навигатор 

[Электронный ресурс] : 

психологический портал.  

http://www.psynavigator.ru/  

3.  Психология на русском языке 

[Электронный ресурс] : 

психологический портал. 

http://www.psychology.ru/  

https://urait.ru/bcode/495429
https://urait.ru/bcode/489026
https://urait.ru/bcode/492350
https://urait.ru/bcode/492409
https://urait.ru/bcode/493258
http://psyjournals.ru/
http://www.psynavigator.ru/
http://www.psychology.ru/
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№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

4.  Журнал «Вопросы психологии» 

[Электронный ресурс] : 

психологический портал.  

http://www.voppsy.ru/  

5.  Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

[Электронный ресурс] : федеральный 

портал.  

http://window.edu.ru  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

http://www.voppsy.ru/
http://window.edu.ru/
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• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ/ оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Доклад 5 – доклад выполнен в соответствии с 

требованиями:10 правильно оформленных 

слайдов презентации, грамотное 

использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на все вопросы 

преподавателя и обучающихся; 

4-3 – доклад выполнен в соответствии с 

требованиями, но с плохой презентацией, 

грамотное использование профессиональной 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ/ оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик 

правильно ответил на большинство вопросов 

преподавателя и обучающихся; 

1-2 – доклад выполнен с нарушением базовых 

требований, без презентации, докладчик был 

привязан к тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на вопросы 

преподавателя и обучающихся; 

0 – доклад не сделан вообще или сделан не по 

существу вопроса, докладчик не смог 

ответить на вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

2 Дискуссия 6-10– ставится за исчерпывающий 

аргументированный ответ. Аргументация 

логична, подкреплена знанием научных 

фактов, умением переводить доказательство 

с уровня словесно-логического мышления на 

наглядно-образный, наглядно–действенный и 

обратно. 

7-5 – ставится за исчерпывающий ответ, 

аргументация представлена только на одном 

из уровней мышления; 

4-3 – ответ является достаточным, хотя и не 

всегда аргументированным. 

2-1  – ответы не раскрывает специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

3. Эссе 5  – тема раскрыта в полном объеме в 

соответствии с рекомендациями, замечаний 

по оформлению нет; 

4  – тема раскрыта в полном объеме в 

соответствии с рекомендациями, есть 

замечания по оформлению; 

3  – тема раскрыта не в полном объеме, 

замечаний по оформлению нет; 

1-2  – тема раскрыта только частично, нарушены 

правила по оформлению; 

0  – эссе не сделано. 

 Тестовые задания 10-9 – верные ответы составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% правильных ответов 
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Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы докладов, рефератов: 

Тема 1. Методология и методы научного исследования 

1. Понятие «наука» и классификация наук.  

2. Многозначность понятия «наука».  

3. Научное исследование как форма существования и развития 

науки.  

4. Наука и философия.  

 

Тема 2. Специальные методы научных исследований 

1. Правила работы с литературой и первоисточниками.  

2. Способы получения необходимой информации, правила 

систематизации и оформления материала. 

3. Цитирование, составление плана, виды плана, аннотация, 

тезисы.  

4. Правила переработки информации. 

 

Тема 3. Методика научного исследования 

1. Понятие цели исследования, задачи.  

2. Виды исследовательских задач.  

3. Требования к их формулировке. 

4. Формулирование цели, задач, гипотезы к заданным темам. 

 

Тема 4. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований 

1. Композиция учебного исследования: содержание, введение, 

основная часть, заключение, список литературы.  

2. Требования, предъявляемые к оформлению титульного листа. 

3. Структура введения, основные положения. Требования к его 

оформлению. 

 

Примерные темы эссе 

 

Тема 1. Методология и методы научного исследования 

1. Философия науки.  

2. Великие имена в истории науки.  

3. Основные концепции современной науки.  

4. Роль науки в развитии общества.  

5. Главные функции науки в обществе (познавательная, 

мировоззренческая, производственная, культурная, 

образовательная). 

 

Тема 2. Специальные методы научных исследований 

1. Теоретические и практические результаты исследований.  
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2. Методы исследований: теоретические и эмпирические.  

3. Основные принципы выбора методов исследования 

 

Тема 3. Методика научного исследования 

1. Общее представление об учебно-исследовательской 

деятельности.  

2. Отличие проектной деятельности от исследовательской.  

3. Сопоставление учебно – исследовательской и научно- 

исследовательской деятельности. 

 

Тема 4. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований 

1. Требования к формулировке темы.  

2. Условия выбора актуальной темы исследования.  

3. Разнообразие тем исследования. 

 

Примерные темы дискуссии 

Тема 1. Методология и методы научного исследования 

1. Управление наукой и ее организационная структура.  

2. Научная деятельность в высшем учебном заведении.  

 

Тема 2. Специальные методы научных исследований 

1. Характеристика универсальных методов исследования 

2. Знание, познание, ощущение, восприятие, представление, 

воображение, рациональное познание. 

3.  Мышление, понятия, суждение, умозаключение 

 

 

Тема 3. Методика научного исследования 

1. История становления учебно-исследовательской деятельности  

 

 

Тема 4. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований 

1. Подборка тем учебного исследования (в рамках профессии) 

 

Примерные тестовые задания 

Тема 4. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований 

1. Проект как самостоятельная творческая работа учащегося - это: 

А. Сбор и представление исчерпывающей информации по заданной 

теме из различных источников, представление различных точек зрения по 

этому вопросу, приведение статистических данных, интересных фактов; 

Б. Работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата 

В. Работа, связанная с решением творческой, исследовательской 
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задачи с заранее известным результатом. 

2. В чем заключается специфика проектной деятельности как 

деятельностной технологии обучения? 

А. В проектной деятельности необходимость осуществления 

деятельности ведет за собой активное, осмысленное приобретение и 

закрепление соответствующих знаний. 

Б. Сначала приобретаются знания, а потом на их основе 

осуществляется деятельность. 

В. Деятельность осуществляется лишь на основе уже имеющихся 

знаний и опыта. 

3. Основные этапы работы над проектом - это: 

А. Введение, проблематизация, основная часть, реализация, 

заключение 

Б. Проблематизация, целеполагание, планирование, реализация, 

анализ и рефлексия 

В. Завязка, целеполагание, кульминация, развязка, анализ и 

рефлексия. 

4. Неявно сформулированная цель проекта порождает первичный 

мотив к деятельности, потому что 

А. Ее можно наделить личностным смыслом 

Б. Ее можно заменить другой целью 

В. Ее можно проигнорировать 

5. Как связаны между собой проблема и цель проекта? 

А. Это практически одно и то же 

Б. Целью проекта всегда является решение проблемы проекта 

В. Иногда цель работы бывает не связана с проблемой проекта 

6. Какова связь между целью проекта и проектным продуктом? 

А. Проектный продукт - это способ воплощения цели проекта 

Б. Цель и проектный продукт - это одно и то же. 

В. Цель и проектный продукт в некоторых случаях не связаны между 

собой. 

7. В чем состоит механизм связи между проектным продуктом и 

планом работы? 

А. План работы - это распределение времени, необходимого для 

создания проектного продукта. 

Б. План работы — это распределение материальных ресурсов, 

необходимых для создания проектного продукта. 

В. План работы - это перечень всех основных этапов и более мелких 

шагов, ведущих от проблемы проекта к проектному продукту. 

8. Почему необходим анализ хода проектной работы? 

А. Это способствует общему развитию учащегося. 

Б. Это помогает описать, как шла работа. 

В. Это дает возможность понять, когда и почему были допущены 

ошибки или доказать, что ошибок не было. 

9. Почему необходим анализ результата проектной работы? 

А. Это дает возможность понять, почему реальный результат работы 
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отличается от запланированного (ожидаемого) результата, насколько эти 

изменения обоснованы, или доказать, что реальный результат 

соответствует ожидаемому результату. 

Б. Это дает возможность описать, как был достигнут результат 

работы, как был создан проектный продукт 

В. Это дает возможность рассказать об усилиях, затраченных на 

достижение результата проекта, создание проектного продукта. 

10. Для чего нужна самооценка и рефлексия? 

А. Это позволяет осмыслить пережитые в ходе работы чувства и 

эмоции, проанализировать свои промахи и находки, а также оценить 

приобретенные знания и опыт 

Б. Это развивает эмоциональную сферу учащихся 

В. Это развивает когнитивную сферу учащихся 

11. Чем обусловлены ограничения метода проектов при применении 

его в педагогической практике? 

А. Проект - это слишком объемная и трудоемкая работа. 

Б. Работа не может предлагаться учащемуся в виде проекта, если это 

хорошо знакомый материал или если это - совершенно новый материал, а 

ребенок не может найти источники информации или необходимую помощь 

для выполнения проекта. 

В. Только творческие задания могут выполняться в виде проекта. 

12. Какая позиция учителя с точки зрения воспитательного 

потенциала проектной деятельности более эффективна в работе с 

начальными классами? 

А. Руководитель проекта 

Б. Эксперт 

В. Коллега по работе 

13. Что представляют собой творческие проектные мастерские? 

А. Это кружки по интересам. 

Б. Это отдельные группы внутри класса. 

В. Небольшие коллективы, состоящие из педагога-предметника и 

разновозрастных учащихся, которые выполняют различные проекты в 

одной предметной области. 

14. Что составляет содержание интеллектуальных общеучебных 

навыков? 

А. Планирование и организация учебной деятельности. 

Б. Восприятие информации, мыслительная деятельность по обработке 

информации, оценка и осмысление результатов мыслительной 

деятельности. 

В. Общение в ходе учебной деятельности. 

15. Что составляет содержание коммуникативных общеучебных 

навыков? 

А. Планирование и организация учебной деятельности. 

Б. Восприятие информации, мыслительная деятельность по обработке 

информации, оценка и осмысление результатов мыслительной 

деятельности 
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В. Общение в ходе учебной деятельности. 

16. Каковы функции оценивания? 

А. Определение количества неуспевающих учащихся. 

Б. Саморегуляция образовательного процесса. 

В. Выявление наиболее одаренных учащихся. 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 
Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
«Зачтено» 

-90 и более – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат.  

 
-70 и более – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 
-50 и более – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания решены 

частично. 

 
-Менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания первого типа.  

1. Проектная деятельность: понятие, сущность.  

2. Основные элементы управления проектом.  

3. Типы и виды проектов.  

4. Основные факторы (классификационные признаки) проектов, 
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проблемы классификации проектов.  

5. Типовая структура жизненного цикла проекта.  

6. Важнейшие факторы успеха проекта и типичные причины неудач 

управления проектом. 

7. Планирование проектной деятельности: понятие, сущность, 

основные этапы.  

8. Организация проектной деятельности: понятие, сущность, основные 

этапы.  

9. Предпроектный анализ: сущность, назначение, методы, ожидаемые 

результаты.  

10. Субъекты проектирования.  

11. Системный подход в проектировании. 

 12. Замысел проекта: работа с идеями.  

13. Выявление, формулирование и оценка проблем при определении 

темы проекта.  

14. Выбор, обоснование, формулирование темы проекта.  

15. Критерии, методы и процесс отбора и оценки проектов.  

16. Организационная структура управления проектом. Основные 

подходы к выбору оргструктуры.  

17. Типы и виды оргструктур управления проектом.  

18. Миссия проекта: определение, требования к формулированию.  

19. Работа с целями проекта: виды проектных целей, требования к 

целям, выявление, формулирование, оценка целей.  

20. Стратегия проекта.  

21. Разбиение работ в проектной деятельности: определение работы, 

структуры разбиения работ, назначение, функции, организация структуры 

разбиения работ.  

22. Сетевой график проекта.  

23. Календарные планы: сущность, назначение, основные этапы 

технологии разработки календарных планов, состав отчетной 

документации по календарному плану.  

24. Методы управления риском на основных этапах жизненного цикла 

проекта.  

25. Индивидуальные планы и графики работ членов проектной 

команды.  

26. Пакет проектно-сметной документации.  

27. Нормативные документы, регламентирующие разработку и 

утверждение проектно-сметной документации.  

28. Требования к структуре и содержанию технического задания.  

29. Планирование и организация конкретного мероприятия в рамках 

проекта.  

30. Контроль процесса выполнения проектных работ: сущность, 

назначение, этапы для разработки системы контроля.  

31. Основные этапы и методы завершения проекта.  

 

Задания второго типа. 
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1. Понятие объекта исследования. 

2. Понятие информационной базы исследования. 

3. Роль в исследовании информационной базы. 

4. Этапы выделения в процессе исследования. 

5. Понятие информации. 

6. Связь между фактами и информацией. 

7. Понятие проблемы и его роль в исследовании. 

8. Классификация проблем. 

9. Цель исследования. 

10. Понятие исследовательской гипотезы. 

11. Роль гипотез в исследовании. 

12. Требования, которые необходимо соблюдать при выдвижении 

гипотез. 

13. Признаки, используемые при классификации исследований. 

14. Различие между инициативными и заказными исследованиями. 

15. Роль прорывных исследований в науке. 

16. Отличие развивающих исследований от прорывных. 

17. Различие между госбюджетными и хоздоговорными 

исследованиями. 

18. Отличия эмпирических исследований от теоретических. 

19. Подходы к объекту исследований. 

20. Классификация методов исследования. 

21. Методы верификации методов исследования. 

22. Сущность наблюдения как метода научного познания. 

23. Методы измерения, сущность сравнения и моделирования. 

24. Сущность доказательства, фазы, выделяемые в процессе 

доказательства. 

25. Различия между индукцией и дедукцией. 

 

 

Задания третьего типа 

Задание 1: . Напишите основной алгоритм построения учебно-

исследовательской работы: 1) «Подготовка к проведению» - от выбора 

темы до подведения предварительных итогов работы, т.е. определяет так 

называемый «прогностический» этап работы. 2) … 3) … 4) …. 

 

Задание 2: Подготовка к проведению исследования традиционно 

предполагает наличие нескольких этапов. Каких? 

 

Задание 3: Формулировку цели исследования можно представить 

различными способами - традиционно употребляемыми в научной речи 

глаголами. Приведите примеры некоторых из них. 

 

Задание 4: Каким четырем требованиям должна удовлетворять 

гипотеза? 
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Задание 5: В чем состоит практическая актуальность данной темы 

НИР? Насколько важно ее рассматривать в учебном процессе? 

 

Задание 6: Какие методы объяснения и закрепления нового материала 

целесообразно использовать преподавателю при изучении данной темы 

НИР в учебном процессе? Ответ обоснуйте 

 

Задание 7: Какие методы повторения и контроля знаний учащихся 

целесообразно использовать преподавателю при изучении данной темы 

НИР в учебном процессе? Ответ обоснуйте. 

 

Задание 8: Насколько важно при изучении данной темы НИР в 

учебном процессе использовать активные и интерактивные методы 

обучения? Учитывают ли они возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся? 

 

Задание 9: Предложите свои методические рекомендации по 

изучению данной темы НИР в учебном процессе, объяснив цель 

использования каждого 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Коррекционная педагогика» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 122 от 22.02.2018.   

Коррекционная педагогика это отрасль общей педагогики, которая 

включает в себя образование и воспитание лиц с особенностями 

психофизического развития или отклонениями в поведении. 

Освоение дисциплины «Коррекционная педагогика» направлено на 

расширение возможностей и кругозора детей с отклонениями, приобретение 

ими собственного смысла жизни, необходимого уровня самостоятельности и 

независимости в жизни. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на  курсе 4 в  7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Коррекционная педагогика» - определение и 

преодоление (исправление) недостатков в развитии личности ребенка, 

помощь ему в успешном освоении картины мира и адекватной интеграции в 

социуме. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Определить природу и сущность недостатков в развитии и 

отклонений в поведении детей и подростков, выявить причины и условия их 

появления. 

2. Изучить историю становления и развития коррекционно-

педагогической деятельности с детьми, имеющими недостатки в 

психофизиологическом развитии и девиациями в поведении. 

3. Разработать технологии, совокупность методов, приемов и средств 

коррекционно-педагогического воздействия на личность ребенка с 

недостатками развития и отклонениями в поведении. 



 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе

тенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

                       по дисциплине 

Формы 

образователь

ной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен 

иметь 

практическ

ий опыт 

Способен 

реализовывать 

образовательные  

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ПК-3 ПК-3.1. 

Применяет 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

коррекционно-

развивающие и 

профилактические 

задачи с 

обучающимися на 

основе результатов 

психологической 

диагностики в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Теоретико-

методологичес

кие основы 

коррекционной 

педагогики и 

основные ее 

направления в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС.. 

Использовать 

современные 

коррекционн

ые методы и 

технологии в 

педагогическ

ой 

деятельности 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС.. 

Применен

ия 

коррекцио

нных 

методов в 

развитии и 

формирова

нии 

личности 

ребенка в 

соответств

ии с 

требовани

ями 

ФГОС..  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Дискуссия 

Тестовые 

задания 

Самостоятел

ьная работа 

ПК-3.2. 

Решает 

коррекционно-

развивающие и 

профилактические 

задачи с 

обучающимися на 

основе результатов 

психологической 

диагностике в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Современные 

подходы и 

способы 

применения 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

коррекционные 

задачи с 

обучающимися 

в 

Решать 

коррекционно

-развивающие 

задачи с 

обучающими

ся. Грамотно 

проводить 

психо-

диагносическ

ие измерения 

, и на их 

основе,  

применять 

Осуществл

ения  и 

реализаци

и 

комплексн

ых 

программ 

с 

различным

и 

группами 

обучающи

хся в 



педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС.. 

стандартные 

методы и 

технологии в 

своей работе 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС.. 

решении 

коррекцио

нных задач 

в 

соответств

ии с 

требовани

ями 

ФГОС..  

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
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о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
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Л
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и

и
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н
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и
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у
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о
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и

ю
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д
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о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер
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а
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н
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Д
и

д
а

к
т
и

ч
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к
а
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г
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а
 

И
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н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

Тема 1.  

Актуальные проблемы 

коррекционной педагогики 

и специальной психологии. 

4 4    
 

   30 Дискуссия №1 

/40 

 

Реферат/10 

Тема 2.  

Категории детей с 

отклонениями в развитии.  

2 4    
 

  
 

30 Дискуссия №2 

/40 

 

 

Тема 3.  

Проблема диагностики, 

коррекции обучения 

детей с недостатками в 

развитии.  

2 2 2   
 

  
 

19 Тестовые 

задания №3 / 20 

 

Всего:  8 10 2   
 

  
 

79 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

3 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Актуальные проблемы коррекционной педагогики и 

специальной психологии. 

 

 Объект, предмет, цель и задачи специальной педагогики. Систематика 

специальной педагогики. Научные основания специальной педагогики: 

философские основы (выдающиеся философы и мыслители о проблемах 

человека с психофизическими отклонениями от общепринятой нормы). 

Аксиологическая концепция отношения социума к лицам как 

методологическая основа изучения теории и истории специальной 

педагогики.  

 

Тема 2. Категории детей с отклонениями в развитии. 

 

Принципы специального образования Особенности реализации 

общепедагогических принципов в условиях специального образования. 

Методы специального образования. Особенности реализации 

общепедагогических методов в условиях специального образования. 

Специальные педагогические приемы. Формы организации образовательного 

процесса. Система специальных средств коррекционно-педагогической 

помощи лицам с особыми образовательными потребностями. Воспитание и 

его специфические особенности в системе специального образования. 

Педагог и психолог системы специального образования: профессиональная 

характеристика и пути профессионального роста.  

 

Тема 3. Проблема диагностики, коррекции обучения детей с 

недостатками в развитии. 

Современные концептуальные подходы к логопедии как науке. 

Внутрисистемные и межсистемные связи логопедии. Теоретико-

методологические основы логопедии. Многоуровневая структура процессов 

декодирования (восприятия) и кодирования (порождения) речевого 

высказывания. Современные нейропсихологические и психолингвистические 

исследования речевой функции и ее нарушений и их учет в логопедии. 

Анатомо-физиологические механизмы речи и основные закономерности ее 

развития у ребенка. Дискуссионные вопросы речевого онтогенеза и 

дизонтогенеза. Современные тенденции исследования речевой 

коммуникации и языковой способности у детей с недоразвитием речи. 

 

 

 

  

http://stomatologo.ru/primenenie-prostatilena-v-kompleksnoj-terapii-erektilenoj-disf.html


 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, лабораторный практикум, а также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков использования профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, 

поощрение интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 



обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов. Поскольку активность обучающегося 

на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в 

освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного 

отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо 

иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся. 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 

тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 

на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические рекомендации по тестовым заданиям 



Важнейшей составляющей организации учебного процесса по курсу 

«Коррекционная педагогика» является тестирование. Тестовые задания, 

ориентированы на базовые знания той или иной темы изучаемый 

дисциплины. Каждому тестовому заданию ниспосылается 3-4 варианта 

ответов, из которых всего правильный только один.  В отличие от 

психологических тестов и социологических опросов, которые строятся на 

выяснении личного отношения или мнения респондента по тому или иному 

вопросу, тестовые задания по курсу «Коррекционная педагогика» – учебные, 

т.е. они предполагают точное знание предмета. Что, конечно же, не 

исключает в отдельных случаях особого мнения студента, но оно должно 

быть достаточно мотивированным, доказательным. Но в такой же мере 

мотивированным (осознанным) должен быть выбор любого из вариантов 

ответа. И каждый студент внутренне должен быть готов к тому, что его 

«попросят» аргументированно объяснить этот выбор.  

Методические указания для обучающихся по написанию доклада 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа бакалавранта над докладом включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо 

ориентироваться в теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; 

четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  



Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 

работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по 

дисциплине   определяется учебным планом.  

 При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 



изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1.  

Актуальные 

проблемы 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии.   

Научные основания 

специальной педагогики: 

философские 

основы (выдающиеся 

философы и мыслители о 

проблемах человека с 

психофизическими 

отклонениями от 

общепринятой нормы). 

Аксиологическая 

концепция отношения 

социума к лицам как 

методологическая основа 

изучения теории и истории 

специальной педагогики 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в 

сети Internet 

Конспектирован

ие 

Подготовка к 

дискуссии   

Конспект 

Участие в 

дискуссии  

Тема 2.  

Категории детей 

с отклонениями в 

развитии.  

Особенности реализации 

общепедагогических 

методов в условиях 

специального образования. 

Специальные 

педагогические приемы. 

Формы организации 

образовательного процесса. 

Система специальных 

средств коррекционно-

педагогической помощи 

лицам с особыми 

образовательными 

потребностями. Воспитание 

и его специфические 

особенности в системе 

специального образования. 

Педагог и психолог 

системы специального 

образования: 

профессиональная 

характеристика и пути 

профессионального роста. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в 

сети Internet 

Конспектирован

ие 

Подготовка к 

дискуссии   

Конспект 

Участие в 

дискуссии  

Тема 3.  

Проблема 

диагностики, 

коррекции 

обучения детей с 

недостатками в 

развитии 

Многоуровневая структура 

процессов декодирования 

(восприятия) и кодирования 

(порождения) речевого 

высказывания. 

Современные 

нейропсихологические и 

психолингвистические 

исследования речевой 

функции и ее нарушений и 

их учет в логопедии. 

Анатомо-физиологические 

механизмы речи и 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в 

сети Internet 

Конспектирован

ие 

Подготовка к 

тестовым 

заданиям  

Конспект 

Проверка тестовых 

заданий 



Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

основные закономерности 

ее развития у ребенка. 

Дискуссионные вопросы 

речевого онтогенеза и 

дизонтогенеза. 

Современные тенденции 

исследования речевой 

коммуникации и языковой 

способности у детей с 

недоразвитием речи. 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Подольская, О. А. Основы коррекционной педагогики и психологии : 

учебное пособие : [16+] / О. А. Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845   

2. Астапов, В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и 

патопсихологии : учебное пособие / В. М. Астапов. – Москва : ПЕР СЭ, 2006. 

– 176 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327 

3. Астафьева, О. П. Коррекционная психология : шпаргалка : учебное 

пособие : [16+] / О. П. Астафьева, Е. Г. Имашева ; Научная книга. – 2-е изд. – 

Саратов : Научная книга, 2020. – 32 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578370 

Дополнительная литература 

1. Использование артпедагогических технологий в коррекционной 

работе с детьми с особыми образовательными потребностями : учебное 

пособие по коррекционной педагогике : [16+] / сост. Т. Г. Неретина, С. В. 

Клевесенкова, Е. Е. Угринова, Н. Н. Кирилюк [и др.]. – 3-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2014. – 186 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83378  

2. Педагогические технологии воспитательной работы в специальных 

(коррекционных) школах I и II вида : учебник : в 2 частях / ред. Е. Г. 

Речицкая. – Москва : Владос, 2013. – Часть 1. – 289 с. – (Коррекционная 

педагогика). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58324 

3. Речицкая, Е. Г. Коррекционная работа по развитию познавательной 

сферы глухих учащихся с задержкой психического развития : учебное 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578370
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83378
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58324


пособие / Е. Г. Речицкая, Т. К. Гущина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Владос, 2019. – 137 с. – (Коррекционная педагогика). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234939  

4. Елецкая, О. В. Специальная педагогика : учебное пособие с 

практикумом для вузов : [16+] / О. В. Елецкая, М. В. Матвеева, 

Е. А. Логинова ; под общ. ред. О. В. Елецкой. – Москва : Владос, 2019. – 480 

с. : ил., схем. – (Учебник для вузов (бакалавриат)). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701401 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
 

Наименование портала  

(издания, курса, документа) 
Ссылка  

Лекции по коррекционной педагогике 

[Интернет-ресурс] 

https://studfile.net/preview/16724893/ 

 

Коррекционная педагогика: основные 

направления и методы работы [Интернет-

ресурс] 

https://nauchniestati.ru/spravka/otrasli-

korrekczionnoj-pedagogiki 

 

Дошкольная сурдопедагогика. Учебное 

пособие для вузов. Л. А. Головчиц, ISBN: 5-

691-00620-7, 2001[Интернет-ресурс]  

https://www.livelib.ru/book/1000005330-

doshkolnaya-surdopedagogika-uchebnoe-

posobie-dlya-vuzov-l-a-golovchits 

 

Конспект коррекционно-развивающего 

занятия с детьми ОВЗ 5-6 лет. «Путешествие 

в осенний сад», Кузнецова Н.Б., 

2023[Интернет-ресурс] 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/korrektsionnaya-

pedagogika/2023/10/10/konspekt-korrektsionno-

razvivayushchego-zanyatiya 

 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия (комплекты 

плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234939
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701401
https://studfile.net/preview/16724893/
https://nauchniestati.ru/spravka/otrasli-korrekczionnoj-pedagogiki
https://nauchniestati.ru/spravka/otrasli-korrekczionnoj-pedagogiki
https://www.livelib.ru/author/5087-l-a-golovchits
https://www.livelib.ru/book/1000005330-doshkolnaya-surdopedagogika-uchebnoe-posobie-dlya-vuzov-l-a-golovchits
https://www.livelib.ru/book/1000005330-doshkolnaya-surdopedagogika-uchebnoe-posobie-dlya-vuzov-l-a-golovchits
https://www.livelib.ru/book/1000005330-doshkolnaya-surdopedagogika-uchebnoe-posobie-dlya-vuzov-l-a-golovchits
https://nsportal.ru/detskiy-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2023/10/10/konspekt-korrektsionno-razvivayushchego-zanyatiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2023/10/10/konspekt-korrektsionno-razvivayushchego-zanyatiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2023/10/10/konspekt-korrektsionno-razvivayushchego-zanyatiya


образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)


АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Дискуссия 6-10 – ставится за исчерпывающий аргументированный 

ответ. Аргументация логична, подкреплена знанием 

научных фактов, умением переводить доказательство с 

уровня словесно-логического мышления на наглядно-

образный, наглядно–действенный и обратно. 

7-5 – ставится за исчерпывающий ответ, аргументация 

представлена только на одном из уровней мышления; 

4-3 – ответ является достаточным, хотя и не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не раскрывает специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

2. Тестовые 

задания 

10-9 – верные ответы составляют более 90% от общего 

количества; 

8-5 –     верные ответы составляют 80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% правильных ответов 

3. Реферат 5 – доклад выполнен в соответствии с требованиями:10 

правильно оформленных слайдов презентации, грамотное 

использование терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил 

на все вопросы преподавателя и обучающихся; 

4-3 – доклад выполнен в соответствии с требованиями, 

но с плохой презентацией, грамотное использование 

профессиональной терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил 

на большинство вопросов преподавателя и обучающихся; 

1-2 – доклад выполнен с нарушением базовых 

требований, без презентации, докладчик был привязан к 

тексту, докладчик испытывал затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и обучающихся; 

0 – доклад не сделан вообще или сделан не по существу 

вопроса, докладчик не смог ответить на вопросы 

преподавателя и обучающихся.  

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые вопросы к проведению дискуссий. 



 

Тема 1. Актуальные проблемы коррекционной педагогики и 

специальной психологии. 

1. Трудовая подготовка учащихся с нарушением интеллектуального 

развития  

2.Содержание профессионально-трудового обучения. 

Профориентация учащихся специальной (коррекционной) школы VIII 

вида. 

 3. Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития.  

4. Проблема дифференцированного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с задержкой психического развития. 

5. История развития научных взглядов 

 

Тема 2. Категории детей с отклонениями в развитии. 

1. Современные подходы к профилактике и коррекции речевых 

нарушений. 

2. Особенности воспитания детей с нарушениями речи в семье. 

3. Типология отношений родителей к детям с отклонениями в речевом 

развитии.  

4. Организация и содержание взаимодействия учителя-логопеда и 

родителей в процессе коррекции речевых нарушений у детей. 

 

Типовые вопросы теста: 

 

Тема 3. Проблема диагностики, коррекции обучения детей с 

недостатками в развитии. 

1.«Мы никогда не можем, не смеем ставить крест на ребенке, который 

в данный момент кажется совсем испорченным; детская душа может 

неожиданно и незаметно перемениться и совсем отойти от всего, что 

угнетало нас в нем», считает………….( В.В. Зеньковский)  

2.«Обучаемость — особенности мыслительной деятельности, которые 

играют определенную роль в успеваемости», — утверждает……………(Н.А. 

Менчинская) 

3. «Обучаемость — это ансамбль интеллектуальных свойств человека, 

от которых при всех прочих равных условиях зависят успешность обучения», 

— утверждает ... ( З.И. Калмыкова) 

4. «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на 

завтрашний день детского актуального развития», — утверждал: ( (Л.С. 

Выготский) 

5. K реактивному стилю педагогического общения относится учитель, 

который: (гибок в своих установках, но внутренне слаб, Школьники диктуют 

ему характер общения с классом. У него расплывчатые цели и 

приспособленческое поведение) 

6. А.Е. Личко считает, что не всегда осознанное подростком 

стремление привлечь внимание к положению, в котором он оказался, 



напугать своих недругов может выражаться в виде суицидального поведения  

(демонстративного) 

7. А.Е. Личко считает, что одной из форм острых психогенных 

реакций, возникающих на фоне акцентуации характера, психопатией или 

остаточных явлений органического поражения головного мозга, является 

суицидальное поведение ( аффективное) 

8. Агрессивность и деструктивность поведения человека порождает: 

(отказ от собственной воли, собственной уникальности) 

9. Адаптация школьная — это: ( процесс приспособления ребенка к 

условиям школьной жизни, ее нормам и требованиям) 

10. Альфред Бине разработал: (тестовый метод измерения умственных 

способностей ребенка) 

11. Аутизм проявляется: ( в отсутствии или снижении контактов, в 

«уходе» в свой внутренний мир)  

12. В воспитательно-профилактической и коррекционной работе 

следует использовать различные формы, способы и стратегии в зависимости 

от конкретного случая, — утверждается правилом: (гибкости) 

13. В готовности учителя к коррекционно-педагогической деятельности 

важным компонентом является: (рефлексивная готовность) 

14. В деле обеспечения эффективной деятельности школы по 

профилактике и коррекции девиантного поведения детей и подростков самое 

важное направление: ( прогнозирование явления) 

15. В дифференцированных классах учителя должны:  (перестроить 

стиль преподавания в соответствии с потребностями детей) 

16. В клинической психологии упрямство связывается с внушаемостью, 

которая является важнейшим человеческим качеством, «воротами души», 

открытостью другому, способностью верить, утверждает: (В.Д. Леви) 

17. В коррекционной педагогике на современном этапе интенсивно 

изучаются процессы: (сегрегации и интеграции аномальных детей в учебном 

процессе) 

18. В области коррекционно-педагогической деятельности Л.С. 

Выготский разработал:  (социальную педагогику) 

19. В основе неблаговидных поступков ребенка (воровство, ложь) 

лежат процессы развития воли, саморегуляции и приобретения опыта 

нравственного поведения, утверждает: (К. Ушинский) 

 20. В первую очередь дети и подростки просят помощи: (у друзей) 



 

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Коррекционная 

педагогика» проводится в форме экзамена. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение студентом заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание № 1 – теоретические вопросы 

на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющие оценить степень владения 

студента принципами предметной 

области дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними 

 

Задание № 2 – задания на анализ и 

применение теоретических знаний к 

решению практических проблем  

 

Задание № 3 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучаемых выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности 

Выполнение студентом заданий билета оценивается 

по следующей балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40. 

 

90-100 (отлично) - ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые научные 

аргументы, использована профессиональная лексика. 

Кейс решен правильно. Студент правильно 

интерпретирует полученный результат. 

 

80–89 (хорошо) – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые аргументы. Ход 

решения ситуационного практикума, ответ неверный. 

Студент в целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 

70–79 (хорошо) – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены не все необходимые 

аргументы, использована профессиональная лексика. 

Ход решения кейса, ответ неверный. Студент в целом 

правильно интерпретирует полученный результат. 

 

50–69 (удовлетворительно) – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, приведены не все 

необходимые аргументы, использована 

профессиональная лексика. Кейс решен частично. 

 

менее 50 (неудовлетворительно) – ответ на 

теоретический вопрос неправильный или неполный, 

без необходимых аргументов. Ситуационный 

практикум не решен. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания первого типа 

 

1. Специальная педагогика как отрасль педагогической науки.  

2. Научно-теоретические основы специальной педагогики.  



3. Методология и методы исследования специальной педагогики.  

4. История развития специального образования и становления специальной 

педагогики как науки.  

5. Психолого-педагогические условия интегрированного обучения детей на 

современном этапе развития системы образования.  

6. Социальные условия воспитания как фактор оптимизации 

психофизического развития человека.  

7. Принципы специального образования.  

8. Правовые основы специального образования.  

9. Социально-профессиональный этикет в специальной педагогике.  

10. Специальная образовательная среда. Характеристика основных средств 

специального образования.  

11. Концепция саморазвития человека с ограниченными возможностями.  

12. Педагог современной системы специального образования; личностная и 

профессиональная характеристики; пути и способы профессионального 

роста.  

13. Индивидуально-дифференцированный подход в реализации 

коррекционно-педагогической деятельности.  

14. Вариативность нарушений развития и их определяющая роль в 

прогнозировании индивидуального пути образования.  

15. Специальные технические средства обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Проблемы компьютеризации системы 

специального образования.  

16. Значение и содержание преемственности связей дошкольного и 

школьного образования в реализации коррекционно-педагогической 

работы с детьми с ограниченными возможностями на современном этапе 

развития науки и практики.  

17. Роль семьи в коррекционно-развивающем обучении и воспитании ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья.  

18. Система ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

19. Система ранней профилактики нервно-психических нарушений у детей.  

20. Психолого-педагогическая диагностика развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья: основные принципы и методы.  

21. Современные концептуальные подходы к логопедии как науке. 

Теоретико-методологические основы логопедии.  

22. Современные нейропсихологические и психолингвистические 

исследования речевой функции и их учет в логопедии.  

23. Современные тенденции исследования речевой коммуникации и языковой 

способности у детей с недоразвитием речи.  

24. Понятие гуманизма, деонтологии в логопедии. Личность учителя-

логопеда.  

25. Развитие логопедии в соответствии с уровнем развития общества. 

Деятельность учителя-логопеда в образовательном пространстве общества 

и государства.  

http://stomatologo.ru/klinicheskie-rekomendacii-po-diagnostike-i-lecheniyu-sindroma.html


 

Задания второго типа 

 

1. Опишите этиологию нарушений речи в свете современных достижений 

медицины, генетики, цитогенетики, психопатологии, 

нейропсихолингвистики и других наук.   

2. Опишите виды речевых нарушений.  

3. Опишите дискуссионные и нерешенные вопросы в проблемах речевых 

нарушений, перспективы дальнейшего его изучения.  

4. Опишите система раннего выявления и ранней комплексной коррекции 

отклонений в речевом развитии – новый базис системы специального 

образования .  

5. Опишите особенности воспитания детей с нарушениями речи в семье.  

6. Опишите вариативные организационные формы коррекционной помощи 

детям младенческого и раннего возраста.  

7. Опишите теоретические и экспериментальные исследования последних 

лет в области ранней речевой диагностики и специальной комплексной 

помощи детям с речевыми нарушениями в развитии и их семьям.  

8. Опишите современные подходы к профилактике и коррекции речевых 

нарушений.  

9. Опишите педагогические основы обучения и воспитания детей с 

речевыми нарушениями.  

10. Опишите основные модели оказания логопедической помощи, 

использующиеся в мировой практике.  

11. Опишите новаторские подходы к организации и содержанию 

коррекционной работы с лицами, имеющими нарушения речи.  

12. Опишите коррекционные и диагностико-профилактические программы 

воспитания и обучения детей с нарушениями речи.  

13. Опишите проблемы интегрированного воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи.  

14. Опишите специфику организации логопедической помощи в системе 

образования, здравоохранения, социального обслуживания.  

15. Опишите новые средства обучения детей с речевыми нарушениями, 

основанные на использовании информационных технологий.  

16. Опишите сурдопедагогику как педагогическую науку.  

17. Опишите предмет, объект науки, ее задачи, методы исследования, вязь 

науки сурдопедагогики с другими науками. Актуальные проблемы 

сурдопедагогики на современном этапе развития общества.  

18. Опишите нарушение слуха у детей, их этиология, классификация.  

19. Опишите современные методы исследования слуха.  

20. Опишите проблемы реабилитации лиц с нарушенным слухом, ее 

медицинские, социальные, психолого-педагогические аспекты.  

21. Опишите обучение, воспитание, развитие детей с недостатками слуха. 

Возможности и средства развития детей. Роль обучения в их развитии.  



22. Опишите сурдопедагога, его функции, готовность к работе с детьми, 

имеющими нарушения слуха, и их родителями.  

23. Дайте педагогическую характеристику, состояние слуха, речевое 

развитие, особенности психического развития глухих детей.  

24. Опишите состояние слабослышащих детей их  речь, особенности 

психического развития в условиях неполного владения речью и 

ограниченного контакта с окружающим миром.  

25. Опишите  детей с нарушением слуха и интеллекта, их психолого-

педагогическая характеристика, особенности развития и адаптации к 

окружающему миру.  

 

Задания третьего типа 

 

Задание 1 

 В средней группе появился новый мальчик. Он отличался 

пассивностью в играх и на занятиях, с трудом шёл на контакт с детьми. 

Когда вечером за ним приходит мама, Никита оживляется и рассказывает ей 

о прошедшем дне. Причём в рассказах преобладают отрицательные отзывы о 

поведении детей. Он активно критикует поступки и действия воспитателя. 

Критического отношения к себе и к своим действиям у него нет. Мама 

убеждает ребёнка, что в тех конфликтах, о которых он рассказывал, всегда 

виноваты другие дети. К чему может привести такое поведение взрослого? 

Составить аргументированное обращение к маме. На чем следует заострить 

её внимание?  

 

Задание 2 

Пятилетний Миша проявляет большую невыдержанность на занятии по 

родному языку. На замечания воспитателя: «Нельзя на все вопросы отвечать 

только тебе », - говорит: «Мне можно, потому что я самый умный »,- и 

продолжает нарушать дисциплину. На занятии по конструированию Миша 

выглядит притихшим – работа руками ему явно не даётся. Поняв, что он так 

и не сможет склеить коробочку, отодвигает всё от себя со словами: «Не хочу! 

Не люблю я это дело!» Укажите на возможные причины такого поведения 

Миши. Предложите систему работы по преодолению этих проявлений. 

 

Задание 3 

Иногда можно наблюдать, как активные дети проявляют 

«негативистическую демостративность»: кривляются, передразнивают, 

намеренно и подчеркнуто нарушают правила поведения, делают все 

наоборот. - Он ведет себя так, как будто хочет, чтобы его специально ругали. 

Как будто нарочно злит нас, - жалуются родители, - Повторяет поступки, за 

которые уже был наказан. Политика «кнута и пряника» не приносит успеха. 

Почему активные дети становятся неуправляемыми? Как вести себя с ними? 

 

Задание 4 



Родители услышали, что их пятилетняя дочка говорит бранные слова, 

которые никогда не произносятся в семье. Как поступить: - не придавать 

этому значения, надеясь, что пройдёт с возрастом, - пристыдить ребёнка и 

запретить говорить такие слова, - всем видом показать, что это плохо, 

возможно, перестать разговаривать с ребёнком? 

 

Задание 5 

Воспитателей беспокоило поведение Светы: девочка не играла с 

детьми, на занятиях отказывалась отвечать на вопросы, была пассивна. 

Своими тревогами они поделились с мамой. Покивав головой и не возразив 

ни слова, мама пошла к заведующему и пожаловалась на педагогов, которые 

не могут найти общего языка с её дочерью. На следующий день заведующий, 

вызвав в кабинет воспитателей, сказал: «Родителям нельзя жаловаться на 

ребёнка, нужно всегда им говорить, что их ребёнок лучше всех». Согласны 

ли вы с мнением руководителя? Чем, по-вашему, был вызван инцидент? 

Можно ли было избежать конфликта? 

 

Задание 6 

В школу Алёша пришёл с интересом. На вопрос: «Тебе хочется 

учиться?»- ответил утвердительно. Вскоре стало ясно, что в школе Алёшу 

привлекают только чисто формальные атрибуты учёбы. Мальчику нравится 

новый ранец, учебные принадлежности, когда урок заканчивается и звенит 

звонок. Громко выкрикивая «Перемена», первым бросается к дверям. К 

занятиям интереса не проявляет Не может сосредоточиться даже на короткое 

время. Постоянно отвлекается: то сосед его задел, то карандаш упал, то на 

подоконник села птичка и т. Д. Во время урока может играть с игрушками. 

Часто задаёт неуместные вопросы. Болтлив, во всё вмешивается, по всякому 

поводу делает замечания другим детям, не обращая внимание на присутствие 

учителя. О поручениях моментально забывает. На вопрос: «Почему не 

закончил дело?»- отвечает: «А мне надоело, я устал». - Назовите конкретные 

трудности адаптации мальчика к школе? 

 

Задание 7 

К школьной жизни особого интереса Никита не проявлял. Равнодушно 

принял новую для него школьную обстановку. Складывалось впечатление, 

что ему всё давно знакомо. Держится очень тихо, незаметно и именно этим 

обращает на себя внимание. В нём как будто нет столь характерной для 

других детей любознательности, живости реакций. На уроках также сидит 

тихо. На вопросы по содержанию урока отвечает невпопад. Учебные задания 

воспринимает с трудом или быстро отключается от них. Не смущается, когда 

ему делают замечания. Контакт с детьми устанавливает трудно. Во дворе 

играет преимущественно с детьми младшего возраста. - Как выражены 

трудности адаптации к школе инфантильного ребёнка? 

 

Задание 8 



Андрей охотно принимается за всякую работу, причём принимается 

сразу, «с ходу». Часто, даже не дослушав объяснения, начинает что-то 

активно делать: переставляет, потрогает одно, другое. Действия хаотичны, 

нецеленаправленны. Пройдёт немного времени и мальчик начинает 

отвлекаться от работы. Интерес переключается на то, сколько успела сделать 

соседка, чем занят учитель, что происходит за окном и т. д. Поведение 

становится всё более беспокойным. Начинает «плясать» ручка в руках, 

покачивается голова, приходят в движение ноги. Работа из интересной 

превращается в невыносимую. Результатом её может явиться всё, что угодно, 

но только не то, что требовалось. - Какие распространённые особенности 

детей риска лежат в основе перечисленных трудностей в овладении учебной 

деятельностью? 

 

Задание 9 

Приведите психологические «портреты» детей и подростков с 

нарушениями поведения. 

 

Задания 10 

Рассмотрите психолого-педагогическую сущность отклоняющегося 

поведения подростков, раскройте причины и условия девиантного поведения 

детей и подростков. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Обучение и воспитание 

дошкольников в информационной среде» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 122 от 

22.02.2018.   

Обучение и воспитание дошкольников в информационной среде как 

дисциплина предполагает готовность совершенствовать и углублять 

знания, практические умения и навыки организации проектной и 

исследовательской деятельности, необходимые для осуществления 

эффективной профессиональной деятельности, предусмотренной 

стандартом педагогического образования. 

Освоение дисциплины «Обучение и воспитание дошкольников в 

информационной среде» направлено на ознакомление студентов с теорией 

и практикой использования наиболее эффективных методов и приемов 

учебно-исследовательской работы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по 

программам бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Обучение и воспитание дошкольников в 

информационной среде» – формирование у студентов умения применять 

ИКТ в педагогическом процессе ДОУ с образования, развития, 

диагностики и коррекции детей. 

Задачи изучения дисциплины: 

• обеспечение глубокой теоретической подготовки, способности 

ориентироваться в современных педагогических концепциях 

дошкольной педагогики;  

• стимулирование к самоанализу и осмыслению собственного 

индивидуально-творческого стиля педагогической деятельности;  

• формирование системы знаний и умений, необходимых для 

понимания основ процесса психологического и педагогического 

проектирования, программирования и моделирования информации в 

профессиональной области;  

• обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

обучающихся и формирования у них опыта психолого-

педагогической деятельности в ходе решения прикладных задач, 
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специфических для области их профессиональной деятельности;  

• стимулирование самостоятельной деятельности по освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых 

компетенций. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

 

Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 ПК-5.1. владеет 

навыками участия 

в проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы. 

  

  

  

  

  

современные 

проблемы, 

перспективы, 

тенденции 

развития 

дошкольного 

образования, 

особенности; 

цели, задачи, 

содержание, 

методические 

основы в 

современной 

информационн

ой среде 

применять 

методы 

физического, 

познавательно

го и 

личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

образовательн

ой программой 

организации в 

современной 

информационн

ой среде 

реализации 

образовательно

й работы в 

группе детей 

раннего и/или 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственны

ми 

образовательны

ми стандартами 

и основными 

образовательны

ми 

программами в 

современной 

информационн

ой среде 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 
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Заочная форма 

Тема 1. 

Содержание 

дошкольного 

образования, 

тенденции его 

развития. 

2 2        20 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии/10 

Эссе/5 

 

 

Тема 2. 

Организация 

разных видов 

деятельности 

дошкольников 

2 2        20 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии /10 

Эссе/5 

 

Тема 3. 

Методы и 

средства 

обучения детей 

дошкольного 

возраста.  

2 4        20 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии /10 

Эссе/5 

Реферат /10 

 

Тема 4. 

Организация 

подготовки 

детей к школе в 

информационно

й среде 

2 2 2       24 Доклад/5 

Эссе/5 

Участие в 

дискуссии /10 

Отчет о 

выполнении 

тестовых 

заданий /10 

Всего: 8 10 2       84 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

108 

Объем 

дисциплины (в 

Зачетных 

единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Содержание дошкольного образования, тенденции его 

развития. 

Дошкольная педагогика в системе современного образования  

Становление и тенденции развития содержания дошкольного образования  

Нормативные документы, регламентирующие содержание образования в 

ДОО.  Формы, методы и результаты организации обучения детей 

дошкольного возраста 

 

Тема 2. Организация разных видов деятельности дошкольников 

Специально организованная и самостоятельная образовательная 

деятельность.  Организация предметной деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО и семьи.  Организация игровой деятельности 

дошкольников разных типов и видов.  Организация самостоятельной 

художественно-эстетической деятельности детей в ДОО и семье. 

Организация педагогического взаимодействия в системе «педагог – 

ребенок - родитель». 

 

Тема 3. Методы и средства обучения детей дошкольного возраста. 

Классификации, характеристика. Опыт применения 

Современные методики и технологии обучения и развития 

дошкольников.  Организация проектной деятельности в дошкольном 

учреждении. Виды проектов и методика организации проектной 

деятельности в ДОО  Результаты обучения детей дошкольного возраста в 

ДОО. Мониторинг результатов обучения и развития детей. 

 

Тема 4. Организация подготовки детей к школе в информационной 

среде 

Модели подготовки детей к школе в условиях разных типов 

дошкольных организаций.  Предшкольное образование детей, не 

посещающих ДОО.  Критерии готовности детей к школе 

 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины «Обучение и воспитание 

дошкольников в информационной среде» используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные практикумы, а 

также различные виды самостоятельной работы студентов по заданию 

преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
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Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

Зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 

презентаций для самоподготовки и подготовки к Зачету. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
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обсуждении выступлений и докладов бакалаврантов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

  

Методические указания для обучающихся по написанию доклада 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 
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проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа бакалавранта над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 

диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
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использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 
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Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать 

в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом. При 

самостоятельной работе обучающиеся работают с рекомендованными 

материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 
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периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Конспектирование 

Одной из основных форм контроля самостоятельной работы 

обучаемых является оценка полноты и качества составления конспектов 

изучаемых материалов. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись 

материала, включающая в себя план изучаемого материала, выписки из 

учебника и дополнительных источников, тезисы материала, собственные 

мысли, выводы и т.п. 

Обучающимся рекомендуется составлять конспект, включающий в 

себя следующие части: 

а) опорный план изучения материала – перечень дидактических 

единиц дисциплины, параграфов учебника и их логических частей; 

б) тематический конспект – развернутый ответ на поставленный 

вопрос темы. 

Опорный план помогает понять структуру изучаемого материала и 

определить взаимосвязь его элементов. Составление тематического 

конспекта позволяет глубже изучить тему (учебный вопрос) дисциплины, 

всесторонне обдумывая материал, анализируя различные точки зрения на 

один и тот же вопрос. Конспект обеспечивает продуктивную работу над 

темой при использовании нескольких источников. 

Главная задача обучаемого при составлении конспекта состоит в 

последовательном и четком изложении собственных мыслей, 

возникающих при работе с учебником и дополнительными источниками. 

При составлении конспектов обучающимся рекомендуется: 

1. В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы (см. табл. ниже) определить наименования 

изучаемой темы и дидактической единицы дисциплины и подготовить 
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рекомендуемое учебно-методическое обеспечение. 

2. Внимательно прочитать рекомендуемые главы и параграфы 

учебника, и разделы дополнительных источников (учебников, книг, статей 

и т.п.). 

3. Определить объект, предмет, цель и ожидаемые результаты 

изучения данной дидактической единицы, ее главное содержание, 

основные идеи, понятия и закономерности. Выделить основные 

взаимосвязи частей материала. 

4. Записать наименование изучаемой темы и дидактической единицы 

(учебного вопроса) дисциплины. Составить опорный план изучения 

материала (три-пять пунктов) с указанием ссылок на основные и 

дополнительные источники информации. 

5. Кратко (в форме тезисов) записать основные мысли, идеи, 

положения и определения изучаемой дидактической единицы, сохраняя 

логическую взаимосвязь между ними, при необходимости дополняя текст 

схемами, графиками и т.п. 

6. При необходимости, записать собственные мысли и особое мнение 

относительно изучаемой темы (дидактической единицы), теории, тезиса и 

др. 

7. Сформулировать мысли о практическом значении изучаемого 

материала в профессиональной деятельности менеджера и способах 

применения полученных знаний. 

8. Записать общий вывод. 

В том случае, если учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы предполагает выполнение задание практикума по 

изучаемой теме (см. табл. ниже), конспект рекомендуется дополнить 

решением этого задания. При этом в конспект не следует заносить условие 

задания, кейс, схемы и т.п. Достаточно указать номер задания в 

практикуме и страницы учебника. Подробность описания хода выполнения 

задания и полученных результатов зависит от особенностей задания. 

Рекомендуется отделять задание практикума от текста конспекта 

подзаголовком «Практическое задание…», указав его название. 

При необходимости обучающимся рекомендуется записывать 

вопросы, возникшие у них в ходе работы над темой, для обсуждения их с 

преподавателем в ходе семинаров или консультаций. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1. Содержание 

дошкольного 

образования, 

тенденции его 

развития. 

Дошкольная 

педагогика в системе 

современного 

образования  

Становление и 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

Доклад 

Участие в дискуссии 

Эссе 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

 тенденции развития 

содержания 

дошкольного 

образования  

Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

содержание 

образования в ДОО.  

Формы, методы и 

результаты 

организации обучения 

детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Подготовка к 

дискуссии 

Тема 2. Организация 

разных видов 

деятельности 

дошкольников 

 

Специально 

организованная и 

самостоятельная 

образовательная 

деятельность.  

Организация 

предметной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях ДОО и 

семьи.  Организация 

игровой деятельности 

дошкольников разных 

типов и видов.  

Организация 

самостоятельной 

художественно-

эстетической 

деятельности детей в 

ДОО и семье. 

Организация 

педагогического 

взаимодействия в 

системе «педагог – 

ребенок - родитель». 

 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в дискуссии 

Эссе 

 

 

Тема 3. Методы и 

средства обучения 

детей дошкольного 

возраста. 

Классификации, 

характеристика. Опыт 

применения 

Современные 

методики и 

технологии обучения 

и развития 

дошкольников.  

Организация 

проектной 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в дискуссии 

Эссе 

Реферат 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

деятельности в 

дошкольном 

учреждении. Виды 

проектов и методика 

организации 

проектной 

деятельности в ДОО  

Результаты обучения 

детей дошкольного 

возраста в ДОО. 

Мониторинг 

результатов обучения 

и развития детей. 

 

Подготовка реферата 

Тема 4. Организация 

подготовки детей к 

школе в 

информационной 

среде 

 

Модели подготовки 

детей к школе в 

условиях разных 

типов дошкольных 

организаций.  

Предшкольное 

образование детей, не 

посещающих ДОО.  

Критерии готовности 

детей к школе 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Подготовка к 

дискуссии 

Выполнение тестовых 

заданий, подготовка 

отчета 

Доклад 

Участие в дискуссии 

Эссе 

Отчет о выполнении 

тестовых заданий 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

Ежкова, Н. С. Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов / 

Н. С. Ежкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 183 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5- 534-10152-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/452190  

 

Дополнительная литература: 

Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам 

профессионального учебного цикла : учебное пособие для вузов / О. М. 

Газина [и др.] ; под редакцией О. М. Газиной, В. И. Яшиной. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 111 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09051-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/456060 

Смирнова, Е. О. Дошкольная педагогика: педагогические системы и 

https://urait.ru/bcode/452190
https://urait.ru/bcode/456060
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программы дошкольного воспитания : учебное пособие для вузов / Е. О. 

Смирнова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 121 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 534-13304-2. — 

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

https://urait.ru/bcode/466292  

Козлова, С. А. Теоретические основы дошкольного образования. 

Образовательные программы для детей дошкольного возраста : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. А. Козлова, 

Н. П. Флегонтова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 534-10179-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456136  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Министерство просвещения РФ https://edu.gov.ru/  

Образовательная социальная сеть https://nsportal.ru/user/1207570/page/obrazovate

lnye-internet-resursy  

Электронные образовательные ресурсы https://www.sites.google.com/view/eor-shkola-

619/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%

BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D

0%B8%D1%86%D0%B0   

ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

http://school-collection.edu.ru  

 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

https://urait.ru/bcode/466292
https://urait.ru/bcode/456136
https://edu.gov.ru/
https://nsportal.ru/user/1207570/page/obrazovatelnye-internet-resursy
https://nsportal.ru/user/1207570/page/obrazovatelnye-internet-resursy
https://www.sites.google.com/view/eor-shkola-619/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.sites.google.com/view/eor-shkola-619/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.sites.google.com/view/eor-shkola-619/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.sites.google.com/view/eor-shkola-619/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.sites.google.com/view/eor-shkola-619/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://school-collection.edu.ru/
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Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, по 

которому проводится ТКУ/ 

оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Доклад 5 – доклад выполнен в соответствии с 

требованиями:10 правильно оформленных 

слайдов презентации, грамотное 

использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на все вопросы 

преподавателя и обучающихся; 

4-3 – доклад выполнен в соответствии с 

требованиями, но с плохой презентацией, 

грамотное использование профессиональной 

терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик 

правильно ответил на большинство вопросов 

преподавателя и обучающихся; 

1-2 – доклад выполнен с нарушением базовых 

требований, без презентации, докладчик был 

привязан к тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на вопросы 

преподавателя и обучающихся; 

0 – доклад не сделан вообще или сделан не по 

существу вопроса, докладчик не смог 

ответить на вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

2 Дискуссия 6-10– ставится за исчерпывающий 

аргументированный ответ. Аргументация 

логична, подкреплена знанием научных 

фактов, умением переводить доказательство 

с уровня словесно-логического мышления на 

наглядно-образный, наглядно–действенный и 

обратно. 

7-5 – ставится за исчерпывающий ответ, 

аргументация представлена только на одном 

из уровней мышления; 

4-3 – ответ является достаточным, хотя и не 

всегда аргументированным. 

2-1  – ответы не раскрывает специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

3. Эссе 5  – тема раскрыта в полном объеме в 

соответствии с рекомендациями, замечаний 

http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного занятия, по 

которому проводится ТКУ/ 

оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

по оформлению нет; 

4  – тема раскрыта в полном объеме в 

соответствии с рекомендациями, есть 

замечания по оформлению; 

3  – тема раскрыта не в полном объеме, 

замечаний по оформлению нет; 

1-2  – тема раскрыта только частично, нарушены 

правила по оформлению; 

0  – эссе не сделано. 

4 Тестовые задания 10-9 – верные ответы составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% правильных ответов 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы докладов, рефератов: 

Тема 1. Содержание дошкольного образования, тенденции его 

развития. 

Психолого-педагогические основы сенсорного и умственного 

воспитания детей дошкольного возраста в ДОО.  Требование ФГОС ДО к 

воспитательному компоненту Педагогического процесса в ДОО  Целевые 

ориентиры ДО и воспитание дошкольников 

 

Тема 2. Организация разных видов деятельности дошкольников 

Социально-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в 

ДОО и семье.  Психолого-педагогические основы сенсорного и 

умственного воспитания детей дошкольного возраста в ДОО.  

Формирование основ эстетической культуры дошкольников. Организация 

эстетического воспитания в ДОО.  Теоретические и методические основы 

трудового воспитания дошкольников.  Организация экологического 

воспитания дошкольников. Экологическая культура дошкольника 

 

Тема 3. Методы и средства обучения детей дошкольного возраста. 

Особенности образовательной программы ДОО в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования.  

Образовательная программа ДОО, алгоритм ее разработки. Структура 

образовательной программы ДОО .  Положение о Рабочей группе по 

разработке образовательной программы ДОО. План деятельности Рабочей 

группы по разработке образовательной программы ДОО.  Комплексные и 

парциальные (специализированные) программы дошкольного образования. 

Программы социального развития детей дошкольного возраста  

Управление реализацией программы.  Преемственность в работе ДОО и 
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школы. Взаимодействие ДОО с другими структурами общества 

 

Тема 4. Организация подготовки детей к школе в 

информационной среде 

Организация педагогического взаимодействия в системе «педагог – 

ребенок - родитель».  Формы сотрудничества с семьей.  Оценка 

результатов воспитания дошкольников в ДОО. Критерии оценки 

результативности воспитательного процесса 

 

Примерные темы эссе 

 

Тема 1. Содержание дошкольного образования, тенденции его 

развития. 

Содержание обучения и воспитания в области дошкольного 

образования в соответствии с новой парадигмой дошкольного образования 

Задачи и содержание деятельности педагога по различным 

направлениям обучения и воспитания в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Ведущие задачи и содержание обучения и воспитания детей 

четвертого года жизни 

Ведущие задачи и содержание обучения и воспитания детей пятого 

года жизни. 

Ведущие задачи и содержание обучения и воспитания детей среднего 

дошкольного возраста 

 

Тема 2. Организация разных видов деятельности дошкольников 

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего 

дошкольного возраста Ведущие задачи и содержание обучения и 

воспитания детей старшего дошкольного возраста 

 

Тема 3. Методы и средства обучения детей дошкольного возраста. 

 

Тема 4. Организация подготовки детей к школе в информационной 

среде 

Психолого-педагогические аспекты подготовки детей к школе в 

старшем дошкольном возрасте 

 

Примерные темы дискуссии 

Тема 1. Содержание дошкольного образования, тенденции его 

развития. 

Нормативные документы, регламентирующие содержание 

образования в ДОО. 

 

Тема 2. Организация разных видов деятельности дошкольников 

Формы, методы и результаты организации обучения детей 
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дошкольного возраста.  

Организация разных видов деятельности дошкольников 

Специально организованная и самостоятельная образовательная 

деятельность. 

Организация предметной деятельности детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО и семьи 

Организация игровой деятельности дошкольников разных типов и 

видов.  

Организация самостоятельной художественно-эстетической 

деятельности детей в ДОО и семье. 

 

Тема 3. Методы и средства обучения детей дошкольного возраста. 

Организация проектной деятельности в дошкольном учреждении.  

Виды проектов и методика организации проектной деятельности в 

ДОО 

Результаты обучения детей дошкольного возраста в ДОО.  

Мониторинг результатов обучения и развития детей. 

 

Тема 4. Организация подготовки детей к школе в информационной 

среде 

Модели подготовки детей к школе в условиях разных типов 

дошкольных организаций.  

Предшкольное образование детей, не посещающих ДОО.  

Критерии готовности детей к школе 

 

Примерные тестовые задания 

Тема 4. Организация подготовки детей к школе в информационной 

среде 

1.Исходная концептуальная схема, ведущая идея, модель постановки 

и решения проблем, господствующая в течении определенного периода 

это: 

Выберите один ответ: 

1. доктрина 

2. закон 

3. парадигма 

4. концепция 

2.К методам формирования познания относятся 

Выберите один или несколько ответов: 

1. рассказ 

2. соревнование 

3. пример 

3.Какое понятие раскрывается в словах Л. С. Выготского: «особое 

сочетание внутренних процессов развития и внешних условий, которые 

являются типичными для каждого возрастного этапа…» 

Выберите один ответ: 



23 

1. социальная ситуация развития 

2. возраст 

3. ведущая деятельность 

4.Какое из определений дошкольной педагогики является наиболее 

современным: 

Выберите один ответ: 

1. дошкольная педагогика – наука о воспитании личности и 

коллектива 

2. дошкольная педагогика – наука о воспитании и образовании детей 

первых лет жизни (от рождения до вступления в школу) 

3. дошкольная педагогика – это наука о воспитании 

4. дошкольная педагогика – наука о закономерностях развития, 

формирования личности детей дошкольного возраста 

5.Какому возрасту ребенка соответствует следующая особенность 

самосознания: Слушает мнение других людей. Оценивает себя на основе 

оценок старших «Я хороший – так сказала мама»: 

Выберите один ответ: 

1. 3 года 

2. 56 лет 

3. 4 года 

4. 7 лет 

6.Кто несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 

время образовательного процесса? 

Выберите один ответ: 

1. Родители (законные представители) обучающихся 

2. Образовательная организация и родители (законные представители) 

обучающихся 

3. Образовательная организация 

7.Личностно – ориентированная модель построения педагогической 

работы с детьми определена в: 

Выберите один ответ: 

1. Законе РФ «Об образовании» 

2. Конвенции о правах ребенка 

3. Концепции дошкольного воспитания 

Метод воспитания – это: 

Выберите один ответ: 

1. путь достижения цели воспитания 

2. совокупность однородных приемов воспитательного воздействия 

3. совокупность средств воспитательного воздействия 

4. вариант организации воспитательного мероприятия 

8.На полноценное развитие детей дошкольного возраста в семье 

влияют: 

Выберите один ответ: 

1. тщательный уход и присмотр; общение в семье; проведение 

развивающих игровых упражнений 
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2. общение и игры родителей с детьми; создание среды для развития 

интеллектуальных, творческих способностей и самостоятельности; 

обучение и воспитание детей в домашней среде; укрепление здоровья и 

проведение мероприятий "Развитие ребенка" развитию ребенка 

3. создание развивающей домашней среды, регулярное чтение книг, 

посещение культурно массовых мероприятий 

4. надлежащий уход и присмотр за детьми, организация 

рационального питания 

9.Обучение  это 

Выберите один ответ: 

1. наука о получении образования 

2. категория философии, психологии и педагогики 

3. упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, 

направленное на достижение поставленной цели 

4. упорядочение дидактического процесса по определенным 

критериям, придание ему необходимой формы с целью наилучшей 

реализации поставленной цели 

10.Основная образовательная программа дошкольного образования – 

это: 

Выберите один ответ: 

1. программа психологопедагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста; 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, организационнопедагогические условия 

образовательного процесса 

2. система мероприятий по организации 

познавательноисследовательской деятельности дошкольников, 

включающая цель, задачи, методы, формы организации и результат данной 

деятельности 

3. структурированное описание педагогического опыта 

(мастерклассы, открытые мероприятия, тексты выступлений на 

научнопрактических конференциях, публикации) 

11.Оценка индивидуального развития детей при реализации ООП ДО 

может проводиться в форме: 

Выберите один или несколько ответов: 

1. педагогической диагностики 

2. психологической диагностики 

3. ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ 

4. комплексного обследования медицинских специалистов 

18.Педагогическая технология  это 

Выберите один ответ: 

1. форма психической активности личности, направленная на 

познание и преобразование мира и самого человека 

2. активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе 
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которого живое существо выступает как субъект, целенаправленно 

воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои 

потребности 

3. совокупность средств и методов воспроизведения теоретически 

обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно 

реализовывать поставленные цели 

4. практический метод достижения нравственного 

самосовершенствования посредством регуляции человеком своих 

телесных потребностей. 

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Качественные и 

количественные методы исследования в психологии» проводится в форме 

Зачета. 

Форма контроля/ коды оцениваемых 

компетенций 
Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 
 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, 

а также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70-89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50-69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задание решено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания первого типа.  

1. Общие основы дошкольного образования 

2. Философия детства как теоретическая основа методики воспитания 

и обучения в дошкольном образовании в современной информационной 

среде. 

3. Организация педагогического процесса в дошкольном учреждении 

в современной информационной среде. 

4. Дошкольное детство: возрастные особенности развития ребенка в 

современной информационной среде. 

5. Содержание обучения и воспитания в области дошкольного 

образования в современной информационной среде. 

6. Возрастные и индивидуальные особенности детей четвертого года 

жизни. 

7. Возрастные и индивидуальные особенности детей пятого года 

жизни. 

8. Ведущие задачи и содержание обучения и воспитания детей 

среднего дошкольного возраста в современной информационной среде. 

9. Содержание деятельности педагога по различным направлениям 

обучения и воспитания в современной информационной среде. 

10. Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего 

дошкольного возраста 

11. Ведущие задачи и содержание обучения и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста в современной информационной среде. 

12. Психолого-педагогические аспекты подготовки детей к школе в 

старшем дошкольном возрасте 

13. Современные педагогические технологии в дошкольном 

образовании в современной информационной среде. 

14. Теоретические основы методики воспитательной работы 

15. Дошкольная педагогика в системе современного образования 

16. Становление и тенденции развития содержания дошкольного 

образования в современной информационной среде. 

17. Нормативные документы, регламентирующие содержание 

образования в ДОО. 

18. Формы, методы и результаты организации обучения детей 

дошкольного возраста 

19. Организация разных видов деятельности дошкольников в 

современной информационной среде. 

20. Специально организованная и самостоятельная образовательная 

деятельность. 

21. Организация предметной деятельности детей дошкольного 
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возраста в условиях ДОО и семьи. 

22. Организация игровой деятельности дошкольников разных типов и 

видов. 

23. Организация самостоятельной художественно-эстетической 

деятельности детей в ДОО и семье. Организация педагогического 

взаимодействия в системе «педагог –ребенок - родитель». 

24. Методы и средства обучения детей дошкольного возраста. 

Классификации, характеристика. Опыт применения 

25. Современные методики и технологии обучения и развития 

дошкольников в современной информационной среде. 

 

Задания второго типа. 

1. Организация проектной деятельности в дошкольном учреждении. 

Виды проектов и методика организации проектной деятельности в ДОО в 

современной информационной среде 

2. Результаты обучения детей дошкольного возраста в ДОО. 

Мониторинг результатов обучения и развития детей в современной 

информационной среде 

3. Организация подготовки детей к школе в современной 

информационной среде 

4. Модели подготовки детей к школе в условиях разных типов 

дошкольных организаций в современной информационной среде 

5. Предшкольное образование детей, не посещающих ДОО.  

6. Критерии готовности детей к школе.  

7. Воспитание в структуре целостного педагогического процесса в 

ДОО: принципы, задачи, содержание.  

8. Формы организации воспитательного процесса в ДОО в 

современной информационной среде 

9. Методы воспитания детей в дошкольный период.  

10. Характеристика средств воспитания дошкольников в семье и 

дошкольном учреждении в современной информационной среде 

11. Особенности организации воспитательного процесса в ДОО. 

Общие и специфические особенности воспитания дошкольников.  

12. Цели и задачи воспитания в основных образовательных 

программах в ДОО. Содержание воспитания дошкольников в ДОО.  

13. Основные подходы к воспитанию детей дошкольного возраста 

(личностно ориентированный, гуманистический, индивидуальный, 

дифференцированный).  

14. Основные документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность в ДОО.  

15. Основы физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Специфика организации процесса в разных возрастных группах.  

16. Основы социально-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста. Специфика организации процесса в разных возрастных группах 

в современной информационной среде 
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17. Основы умственного воспитания детей дошкольного возраста. 

Специфика организации процесса в разных возрастных группах.  

18. Основы сенсорного воспитания детей дошкольного возраста. 

Специфика организации процесса в разных возрастных группах.  

19. Основы эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

Специфика организации процесса в разных возрастных группах.  

20. Основы трудового воспитания детей дошкольного возраста. 

Специфики организации процесса в разных возрастных группах.  

21. Особенности воспитания и обучения одаренных дошкольников в 

современной информационной среде 

22. Специфика организации учебной и воспитательной работы с 

детьми в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

23. Режим дня в дошкольном учреждении. Особенности организации 

режимных процессов в разных возрастных группах.  

24. Развивающая среда в ДОО: требования к организации среды 

развития ребенка, принципы ее построения.  

25. Взаимодействие специалистов ДОУ при создании развивающей 

среды 

 

Задания третьего типа 

Задание 1: . Подготовить сообщение о педагогической деятельности 

одного из отечественных педагогов XX в. (А.П. Усова, Н.П. Сакулина, Е.А. 

Флерина, Н.Н. Поддьяков, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Д.В. 

Менджерицкая и др.). Показать, что из его опыта работы вы хотели бы и 

могли использовать в своей педагогической деятельности? От чего бы вы 

отказались и почему? 

 

Задание 2: Сделать обзор известных вам педагогических сайтов 

(www.inter- pedagogika.ru, www.deni.nm.ru и др.). Какие наиболее 

актуальные проблемы педагогической науки поднимаются авторами? 

Какое место занимает проблема воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста? 

 

Задание 3: Подобрать иллюстративно-художественный материал, 

отражающий характерные особенности генезиса отношения к ребенку и 

детству на разных исторических этапах (по материалам отечественной и 

зарубежной литературы). 

 

Задание 4: Пользуясь одним из методов педагогического 

исследования, провести несложный педагогический эксперимент, 

направленный на изучение какого- либо вопроса в детской среде, среде 

родителей или педагогов. Обработать полученный материал, сделать 

выводы. 
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Задание 5: В размышлениях доктора психологических наук 

В.Кудрявцева встречается такое мнение: «…в условиях сложившейся 

системы дошкольного воспитания фактически отсутствует социальная 

работа по формированию деятельности детей. Дети могут проявлять 

некоторую «активность», быть чем-то «заняты», могут усваивать технику 

этих «занятий» и вместе с тем не выполнять какой-либо полноценной 

деятельности». Выскажите свое мнение на данное утверждение ученого в 

письменном виде. Аргументируйте свое рассуждение. 

 

Задание 6: Каким Вы представляете воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения? «Нарисуйте» его творческий портрет. 

Охарактеризуйте его деятельность. 

 

Задание 7: Проконсультируйте родителей дошколят по следующим 

вопросам: - Можно ли обучать чтению детей 4-летнего возраста? Следует 

ли заниматься этим родителям? - Что Вы думаете по поводу фразы: «Детей 

надо видеть, но не надо слышать»? - Следует ли родителям насильно 

заставлять ребенка есть? 

 

Задание 8: Поразмышляйте над следующими высказываниями: 

Воспитание – это наука, которая обучает наших детей обходиться без нас 

(Легуве). Из нас может выйти все или ничего, и зависит это от воспитания, 

какое мы получаем (Климент IV). Величайшая ошибка, которую только 

можно сделать в деле воспитания, – это чересчур торопиться (Ж.-Ж.Руссо). 

Воспитание есть нечто простое и сугубо практическое, требующее более 

старания и терпения, чем теории; и более любви, нежели наставлений 

(Лорен). Дополните имеющийся ряд, высказываниями о воспитании, 

других ученых, педагогов, психологов. Выразите свое согласие или 

несогласие с данными взглядами на воспитание, обоснуйте позицию. 

 

Задание 9: Напишите сочинение-размышление на тему: «Детские 

характеры в произведениях отечественных поэтов и писателей» 

 

Задание 10: Народная мудрость гласит: «Яблоко от яблони не далеко 

падает». Но всегда ли сын вора становится вором? О каких факторах 

развития личности идет речь? Как названные Вами факторы реализуются в 

практике становления личности дошкольника? Подберите несколько 

пословиц, поговорок, высказываний, отражающих сущность данной 

проблемы. 

 

Задание 11: Дайте письменную консультацию родителям Сережи М. 

по следующему вопросу: «Мы не сумели приучить своего 2-летнего сына 

вовремя проситься в туалет. Нужно ли его шлепать за то, что он не 

попросился на горшок?». 
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Задание 12: Помогите начинающей воспитательнице разобраться в 

следующих вопросах: - Как поступить, если ребенок на музыкальном 

занятии отказывается петь вместе с детьми? В данный момент малыша 

привлекают игрушки и музыкальные инструменты, которые находятся в 

музыкальном зале. Как реагировать воспитательнице на следующие слова 

малыша: «А я сегодня маме обещал, что домой приду пьяным!». Что 

делать, если ребенок отказывается спать днем? Что необходимо сказать 

малышу, который не хочет уходить из детского сада? Предложите 

несколько вариантов решения данных вопросов, выберите, на Ваш взгляд, 

самый оптимальный. Обоснуйте ответ. 

 

Задание 13: Ознакомьтесь с нижеприведенными детскими 

высказываниями и попробуйте по этим фантазиям представить окружение, 

образ жизни, черты личности ребенка. Если бы Дед Мороз принес 

волшебную палочку, я бы сделала так, чтобы все дома порушились, а 

остались царства-королевства. А сама я была бы принцессой и делала бы 

то, что мне захотелось. Я бы пошла в кинотеатр, смотреть мультфильмы, 

потом гуляла бы, ездила на метро, бегала с места на место (Наташа Н.). Я 

мечтаю стать хорошей девочкой, чтобы бабушка меня не била. Она иногда 

меня ремнем, железкой бьет, потому что я не слушаюсь (Настя К.). Если 

бы все было можно, то я бы сделал так, чтобы у мамы было много 

денежек, и она купила бы мне пишущую машинку, а я на ней стал бы 

писать и читать. И еще, чтобы папа маму не обижал, а то он по гостям 

уезжает без спроса (Миша С.). Если бы я была волшебником, я бы 

побольше играла, а то у нас шкафы стоят с игрушками, одеждой, а мне их 

брать не разрешают. И еще я делала бы добро. Только добро нужно, а зло – 

зачем оно? (Лена Б.) Знайте, что высказывания детей не только помогают 

лучше узнать, в каких условиях они живут, кто и как влияет на них в семье 

или вне ее, но и заставляют задуматься: как помочь ребенку, о чем 

поговорить с окружающими его взрослыми. Посмотрите внимательно на 

высказывания детей и подумайте, какой разговор мог бы состояться с его 

близкими, если бы в этом была необходимость. 

 

Задание 14: Спланируйте тематику родительских собраний, 

посвященных современной информационной среде детей, посещающих 

ДОУ 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Психология семьи и семейное 

консультирование» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

- бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Дисциплина «Психология семьи и семейное консультирование» 

включена в систему учебных предметов, обеспечивающих 

теоретическую подготовку профессиональных психологов. В настоящее 

время динамика современной семьи связана с множеством объективных 

и субъективных трудностей. Таким образом, личностное и социально-

психологическое изучение брака и семьи является чрезвычайно 

актуальным в поиске закономерностей, на которые можно было бы 

опереться как при оказании помощи существующей семье, так и при 

подготовке молодежи к семейной жизни. Знание психологических 

закономерностей возникновения, функционирования и распада семьи 

является базовым компонентом для освоения будущими психологами 

основ семейного консультирования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по 

программам бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Психология семьи и семейное 

консультирование» является формирование знания истории 

возникновения и этапов развития института семьи, изучение 

психологических особенностей, приобретенных современной семьей в 

результате глубинных трансформаций актуального периода развития, и 

развитие у студентов научного подхода к деятельности по 

психологическому консультированию семьи.  

 В соответствие с компетенциями в рамках данного курса и рабочей 

программой дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

•  уметь анализировать семейные проблемы с научных позиций; 

• проводить диагностику детско-родительских отношений; 

• выявлять причины и последствия для личности семейных 

конфликтов и кризисов 

• осуществлять анализ семейной ситуации с целью постановки 

«семейного диагноза»; 

• проводить диагностику супружеской пары в рамках системного 



подхода к семье, определять степени гибкости и сплоченности семейной 

системы. 

• проводить структурированное интервью членов семьи с целью 

построения генограммы. 

• проведения психологического анализа семейных проблем; 

• оказания психологической помощи семье, нуждающейся в 

психологической поддержке; 

• проведения самоанализа продуктивности собственной 

консультационной деятельности. 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

 

 

 

ПК-2 ПК-2.1 

Умеет: оказывать 

индивидуальную 

помощь и 

поддержку 

обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей 

 

 

основные 

теоретические 

подходы к 

изучению семьи, 

структуры 

брачных 

отношений и 

формам 

воспитания 

определять 

факторы семейной 

жизни, 

обуславливающие 

возникновение 

патогенных 

ситуаций, 

обуславливающих 

кризисы развития 

личности, 

конфликты и 

семейные кризисы 

системного 

психологического 

анализа проблем 

семьи, социальной 

группы, индивида 

с учетом 

жизненной 

ситуации, в 

которой находится 

клиент 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 
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о
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Л
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к
и

 

заочная форма 

Тема 1. 

Социально-

психологическая 

сущность брака и 

семьи 

2 2        15 Доклад-

участие в 

дискуссии / 10 

 

Тема 2. Семья как 

система 

 2      15 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10 

Тема 3. 

Психологические 

теории семьи 

    2   15 Участие в 

тренинге/10 

Тема 4. 

Психология 

добрачных 

отношений 

2        15 Доклад-

участие в 

дискуссии / 10  

 

Тема 5. 

Адаптация и 

совместимость 

супругов в семье 

       20 Доклад-

участие в 

дискуссии / 10 

 

Тема 6. Семейные 

кризисы и 

конфликты 

2 2        10 Эссе/10 

Тема 7. Детско-

родительские 

отношения в 

семье 

       10 Доклад-

участие в 

дискуссии / 10 

Эссе/10 

Тема 8. Семья как 

источник 

психологической 

травмы 

2        9 Доклад-

участие в 

дискуссии / 10 

 

Тема 9. Основные 

модели 

психологического 

консультирования 

семьи 

       10 Доклад-

участие в 

дискуссии / 10  

 

Всего: 8 4  2   2   119 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

144 



Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 
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заочная форма 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

4 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Социально-психологическая сущность брака и семьи 

Исторический анализ брачно-семейных отношений. Исторические 

формы семьи. Развитие брачных отношений от полигамии к моногамии. 

Семья как социальный институт и малая группа. Определение брака и 

семьи. Понятие о функциях семьи. Брак как форма отношений между 

мужчиной и женщиной. Психологическое состояние современной семьи. 

Характеристика современных форм брачно-семейных отношений. 

Функции современной семьи. Психологический анализ социально-

демографических процессов в современной семье. Кризис современной 

семьи: социологический и психологический подходы к изучению. 

 

Тема 2. Семья как система 

Сущность системного подхода к семье. Понятие о структуре семьи. 

Взаимосвязь структуры и функций семьи. Характеристика основных 

параметров семейной структуры. Состав семьи. Иерархия семьи. 

Сплоченность семьи. Границы семьи. Семейная гибкость системы. 

Семейные роли. Динамика развития семьи. Основные подходы к 

описанию динамики семьи. Особенности функционирования семьи на 

различных этапах ее развития (особенности этапов, задачи, характерные 

проблемы и нарушения). Динамика супружеских отношений. Понятие о 

жизненном цикле и жизненном пути семьи. 

 

Тема 3. Психологические теории семьи 

Методологические основы психодинамических теорий семьи. 

Сущность вертикального подхода к семье. Зависимость супружеских 

отношений от модели родительской семьи. Механизмы переноса модели 

родительской семьи: идентификация, проекция, проективная 

идентификация. Влияние сиблинговых позиций на характер и 

полоролевое развитие личности. «Правило дубликатов» Тоумена. Теория 

семейных систем М. Боуэна. Семья как эмоциональная система. 

Параметры семейных систем (уровень тревоги и дифференциация «Я»). 

Понятие о дифференциации. Треугольник – как элементарная единица 

эмоциональной системы семьи. Понятие об эмоциональной дистанции. 

Симптомы недифференцированности супружеских отношений. 

Зависимость характера семейного взаимодействия от паттернов 

эмоционального взаимодействия предшествующих поколений. 

Структурная теория семьи С. Минухина. Семья как целостный организм 

взаимодействующих подсистем. Характеристика индивидуального 

холона. Супружеская система как контекст для личностного роста 

супругов, как источник поддержки. Холон сиблингов. Родительский 

холон. Динамика развития семейной системы. Бихевиористический 

подход к семье. Теоретические основы бихевиористического подхода к 

семье. Супружеское поведение и его детерминанты. Коммуникативные 



умения и навыки в супружеском взаимодействии. Детские 

поведенческие проблемы. Рационально-эмотивный подход к семье. 

Рационально-эмотивная теория А. Эллиса. Модель A-B-C-A 

(активирующее событие или переживание; система убеждений 

индивида; последствия). Анализ основных иррациональных суждений. 

Супружеские и семейные мифы. Способы работы с семейными мифами. 

Гуманистическая теория семьи. Брак как длительно развивающийся 

процесс партнерства. Открытость чувств в супружеском общении. 

Непринятие ролей и способы быть собой в семье. 

 

Тема 4 Психология добрачных отношений 

Психологическая готовность к семейной жизни. Закономерности 

развития эмоциональных отношений в паре. Аттракция. Механизмы 

возникновения симпатии. Феномен любви и ее типы. Источники и стили 

любви. Условия сохранения эмоциональных отношений. Причины 

отрицательного отношения к себе и семейной жизни. Теории выбора 

брачного партнера. Модель фильтров. Модель максимизации выгоды. 

Модель дополнительности (комплиментарности). Модель близости. 

Социобиологическая модель. 

 

Тема 5. Адаптация и совместимость супругов в семье 

Адаптация к брачно-семейным отношениям. Уровни адаптации. 

Ролевая и межличностная адаптация. Первичная адаптация 

(психологическая, духовная, сексуальная адаптация). Вторичная 

негативная адаптация. Структура адаптации по В.А. Сысенко. 

Супружеская совместимость как социально-психологическое явление. 

Уровни супружеских отношений в паре. Сексуальная совместимость 

брачных партнеров. Психологическая совместимость в браке. 

Социально-психологические характеристики супружеской 

совместимости. Духовный уровень совместимости супругов. 

Диагностика адаптации и уровня совместимости супругов в семье. 
 

Тема 6. Семейные кризисы и конфликты. 

Основные виды семейных кризисов. Эволюционные кризисы. 

Ситуационные кризисы. Супружеские и семейные конфликты. Виды и 

стадии конфликта. Техники разрешения конфликта. Завершение брачно-

семейных отношений. Развод. Тенденции и факторы разводов. 

Теоретическая модель развода. Динамика распада эмоциональных 

отношений С. Дака. Концепция распада эмоциональных отношений 

Дж.А. Ли. Стратегии поведения в предразводной ситуации. Стадии 

развода. Модель развода Кублер-Росс. Стадии развода по С. Кратохвилу. 

Постразводная ситуация. Социально-психологические последствия 

развода. 
 

Тема 7. Детско-родительские отношения в семье 



Родительские установки и их детерминация. Понятие о стиле 

воспитания. Влияние стиля воспитания на развитие личности ребенка. 

Патологизирующие роли. Понятие о патологизирующих ролях, их виды 

и обуславливаемые нарушения поведения. Маски в детско-родительских 

отношениях. Типология неправильного воспитания. Типологии 

неправильного воспитания (В.И. Гарбузов, А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллер, 

В. Юстицкис, В.В. Столин). Развитие ребенка в неполной семье. 

Родительско-детские отношения с приемными детьми. Диагностика 

детско-родительских отношений. 
 

Тема 8. Семья как источник психологической травмы. 

Факторы семейной жизни, обуславливающие возникновение 

патогенных ситуаций. Состояние глобальной семейной 

неудовлетворенности. Осознанная неудовлетворенность. «Тлеющая» 

неудовлетворенность. «Семейная тревога». Нервно-психическое и 

физическое напряжение. Чувство вины, связанное с семьей. Семья как 

фактор, определяющий реакцию индивида на психическую травму. 

Методы исследования семейных отношений. 

 

Тема 9. Основные модели психологического консультирования 

семьи. 

Структурная модель психологического консультирования семьи. 

Основные нарушения жизнедеятельности семьи, описанные в рамках 

структурной модели. Цели психологической помощи семье в рамках 

структурной модели. Основные фазы работы. Работа по преобразованию 

коммуникативной системы неблагополучных семей. Работа с 

доминирующими аффектами в неблагополучных семьях. Методика 

детриангуляции Карла Джонсона. Психодинамическая модель 

консультирования семьи (модель работы с семьей, основанная на теории 

семейных систем М. Боуэна). Цель психологического консультирования 

по семейным проблемам в рамках данной модели. Стратегия 

психологического консультирования семьи. Методика «Тет-а-тет». 

Социометрические техники работы с семьей. Сущность 

социометрических техник работы с семьей. Методики: семейная 

скульптура, семейная хореография, генограмма семьи, методика 

«Ролевая карточная игра», экокарта семьи, методика «Соломенная 

башня», методика исследования семейного пространства, методика 

«Семейная социограмма». Сущность подхода: Работа с искажениями 

чужих сообщений. Понятие о деноменализации. Работа с 

вычеркиваниями и обобщениями. Понятие конгруэнтности общения. 

Двойная связь. Причины неконгруэнтных посланий. Работа с 

неконгруэнтными посланиями. Метод расстановки по Б. Хеллингеру в 

работе с семьями. Феноменологический метод исследования реальности 

отношений. Семейно-системные переплетения и их разрешение методом 

расстановок. Условия, необходимые для хороших отношений. Совесть 



как орган, отвечающий за равновесие в отношениях. Специфика 

отношений между родителями и детьми с точки зрения данного подхода 

и возможные нарушения, связанные с этой областью. Работа с ними 

методом расстановок. Удачные и неудачные отношения в паре, их 

коррекция методом расстановок. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, тренинги, ситуационные 

практикумы, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – это монологическое изложение основных теоретических 

положений учебного материала, который предварительно 

систематизирован и последовательно представлен аудитории 

преподавателем. Содержание излагаемого материала изложено в виде 

тезисов в рабочей программе дисциплины, поэтому в случае пропуска 

студентом лекции он может познакомиться с основными 

дидактическими единицами данной темы и изучить их самостоятельно. 

В процессе лекций студенту необходимо вести записи 

(конспектировать материал), чтобы сохранить в долговременной памяти 

учебный материал, дополняющий самостоятельную работу с учебно-

методической литературой. Целесообразно записывать обобщения, 

выводы, а также отображать в тетради схемы и графики, изображенные 

на слайдах. Важно фиксировать всю терминологию. Для ускорения 

записи рекомендуется вводить понятные сокращения.  

В процессе или в конце лекции студенты могут задавать вопросы 

преподавателю, чтобы прояснить или уточнить собственное понимание 

услышанной или прочитанной информации.  

Конспектирование в процессе лекции является необходимым 

условием адекватного восприятия учебного материала.  

Конспект – это основа для освоения содержания прослушанной 

лекции и теоретический ориентир для дальнейшей самостоятельной 

работы с материалом. Следует понимать, что для качественного 

освоения всей полноты содержания учебного курса читаемой 

дисциплины руководствоваться одними конспектами лекций 

недостаточно. Качество основных тезисов лекции зависит от развития 

учебных навыков работы с информацией, наличия опыта 

структурирования и переструктурирования материала, способностей 

кратко излагать суть услышанного или прочитанного текста.  

В ходе лекции важно обращать внимание на вербальные подсказки 

преподавателя, которыми он стимулирует запись основных положений, 



логических завершений, выводов. В заключении, как правило, 

преподаватель акцентирует внимание на ключевых моментах 

прочитанного материала и дает учебную установку на его дальнейшую 

проработку и закрепление. 

В процессе внимательного восприятия лекционного материала 

могут возникать вопросы, ответы на которые можно услышать в 

процессе лекции. В конце лекции преподаватель обязательно даст 

возможность задать вопросы по теме лекции.  

Теоретические насыщенные лекции не всегда легко 

воспринимаются студентами. Некоторые темы требуют предварительной 

подготовки, поэтому иногда преподаватель просит прочитать перед 

началом лекции соответствующие разделы учебника или обратить 

внимание на терминологию, которая будет использоваться в лекции. 

В начале лекционного цикла преподаватель познакомит с 

обязательной и дополнительной литературой, предложит 

вспомогательную справочную литературу для освоения лексического 

аппарата, расскажет о формах промежуточного и итогового контроля, 

озвучит требования. Эти установочные моменты студенту очень важно 

зафиксировать в тетради и выполнять их в строго обозначенные сроки. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары проводятся в процессе освоения дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом. 

Студентам рекомендуется: 

• предварительно ознакомиться с перечнем тем докладов, списком 

литературы 

• заранее выбрать тему для подготовки к семинарскому занятию; 

• заранее обеспечить возможность подготовить презентацию (7-10 

слайдов); 

Важно: 

• быть готовым ответить на вопросы студентов и преподавателя;  

• обеспечить активное участие студентов в дискуссии; 

• учесть все замечания, которые сделал преподаватель по окончании 

доклада; 

• получить рейтинговый балл в соответствие с текущим контролем 

успеваемости. 

Презентация выполняется в программе Microsoft PowerPoint (2003-

2013) с необходимыми иллюстрациями, рисунками, схемами, графиками.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 



работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 

диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного 

вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 



К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются 

на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как 

преподаватель, так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по 

выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении тренинга 

Тренинг – это форма интерактивного практического занятия, цель 

которого – сформировать у обучающихся поведенческие паттерны 

(устойчивые модели поведения, которые человек предпочитает 

использовать при взаимодействии с другими людьми, доведенные до 

автоматизма) для дальнейшей успешной работы в профессиональной 

сфере. 

Прежде чем приступать к участию в тренинге, обучающемуся 

необходимо: 

• ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

• получить от преподавателя информацию о целях и задачах 

тренинга, о порядке проведения тренинга, критериях оценки результатов 

тренинга;  

• получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы; 

 В ходе проведения тренинга обучающийся должен активно 

участвовать в работе группы на всех этапах тренинга. 

 По итогам проведения тренинга, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю . 

 

Методические указания для обучающихся по организации 



самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

 

 Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 

выборах лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 



проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов 

и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 

эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное 

значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 



впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1. Социально-

психологическая 

сущность брака и 

семьи. 

 

Семья как 

социальный 

институт и малая 

группа. 

Психологический 

анализ социально-

демографических 

процессов в 

современной семье. 

Кризис современной 

семьи: 

социологический и 

психологический 

подходы к 

изучению. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет 

Подготовка доклада 

подготовка к 

дискуссии 

Доклад-участие в 

дискуссии 

Тема 2. Семья как 

система. 

 

Понятие о структуре 

семьи. Основные 

подходы к описанию 

динамики семьи. 

Особенности 

функционирования 

семьи на различных 

этапах ее развития 

(особенности 

этапов, задачи, 

характерные 

проблемы и 

нарушения).  

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка отчета 

по ситуационному 

практикуму 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10 

Тема 3 

Психологические 

теории семьи 

 

Бихевиористский 

подход к семье. 

Теоретические 

основы 

бихевиористского 

подхода к семье. 

Супружеское 

поведение и его 

детерминанты. 

Коммуникативные 

умения и навыки в 

супружеском 

взаимодействии. 

Анализ основных 

иррациональных 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет 

Подготовка к 

тренингу 

Участие в тренинге 



Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Форма текущего 

контроля 

суждений. 

Непринятие ролей и 

способы быть собой 

в семье. Принципы 

открытого брака. 

Тема 4. Психология 

добрачных 

отношений. 

Психологическая 

готовность к 

семейной жизни. 

Модель 

дополнительности 

(комплиментарности

). Модель близости. 

Социобиологическа

я модель 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет 

Подготовка доклада 

подготовка к 

дискуссии 

Доклад-участие в 

дискуссии 

Тема 5. Адаптация и 

совместимость 

супругов в семье. 

Адаптация к брачно-

семейным 

отношениям. 

Ролевая и 

межличностная 

адаптация. 

Первичная 

адаптация. 

(психологическая, 

духовная, 

сексуальная 

адаптация). 

Вторичная 

негативная 

адаптация 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад-участие в 

дискуссии 

Тема 6. Семейные 

кризисы и 

конфликты. 

Основные виды 

семейных кризисов. 

Динамика распада 

эмоциональных 

отношений С. Дака. 

Концепция распада 

эмоциональных 

отношений Дж. 

А.Ли.  

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет 

Написание эссе 

Эссе/10 

Тема 7. Детско-

родительские 

отношения в семье. 

 

Родительские 

установки и их 

детерминация. 

Влияние стиля 

воспитания на 

развитие личности 

ребенка 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии  

Написание эссе 

Доклад-участие в 

дискуссии 

Эссе  

Тема 8. Семья как Факторы семейной Работа в Доклад-участие в 



Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Форма текущего 

контроля 

источник 

психологической 

травмы. 

жизни, 

обуславливающие 

возникновение 

патогенных 

ситуаций. 

Состояние 

глобальной 

семейной 

неудовлетворенност

и. Осознанная 

неудовлетворенност

ь. «Тлеющая» 

неудовлетворенност

ь. «Семейная 

тревога». Нервно-

психическое и 

физическое 

напряжение. 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет 

Подготовка доклада 

подготовка к 

дискуссии 

дискуссии 

Тема 9. Основные 

модели 

психологического 

консультирования 

семьи. 

 

Структурная модель 

психологического 

консультирования 

семьи. Основные 

нарушения 

жизнедеятельности 

семьи, описанные в 

рамках структурной 

модели. 

Феноменологически

й метод 

исследования 

реальности 

отношений. 

Семейно-системные 

переплетения и их 

разрешение методом 

расстановок. 

Условия, 

необходимые для 

хороших 

отношений. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад-участие в 

дискуссии 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Морозова И.С. Психология семейных отношений: учебное 

пособие / И.С. Морозова, К.Н. Белогай, Ю.В. Борисенко. - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2012. - 424 с. 



http://biblioclub.ru 

2. Мартынюк О. Б.  Психология семьи : учебное пособие для вузов / 

О. Б. Мартынюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14306-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477304  

Дополнительная литература: 

1. Куфтяк Е.В. Основы психологической работы с семьей: учебное 

пособие. - М.:  Берлин, Директ-Медиа, 2016. - 123с. http://biblioclub 

2. Психология семьи : учебное пособие : [16+] / сост. М. В. 

Лукьянова, С. В. Офицерова ; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2017. – 138 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483757 

3. Агапов Е.П. Социокультурные модели семейных отношений: 

учебное пособие / Е.П. Агапов, Л.П. Пендюрина. - М.:  Берлин, Директ-

Медиа, 2016. - 93 с. http://biblioclub.ru 

4. Семья, брак и родительство в современной России. Вып. 2. / 

ответ. ред. А.В. Махнач, К.Б. Зуев. - М.: Когито-Центр, 2014. -  408 с. 

http://biblioclub.ru 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

Информация о психологах и психотерапевтах 

Новости об актуальных событиях в мире 

психологии 

Авторские публикации по психологии и 

психотерапии 

Обзоры новых психологических книг 

http://flogiston.ru/ 

Сайт «Мир психологии». http://psychology.net.ru/ 

Научная и популярная психология: теория, 

история, практика. 
https://www.psychology-

online.net/ 

Образовательный портал.  http:// www 

univertv.ru/video/psihologiya/ 

Психологические словари http:// www 

Psy.vslovar.org.ru/n_2_10.htme 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

 

Учебный кабинет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232383
https://urait.ru/bcode/477304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439458
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455008
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430586
http://flogiston.ru/
http://psychology.net.ru/
https://www.psychology-online.net/
https://www.psychology-online.net/
http://univertv.ru/video/psihologiya/
http://univertv.ru/video/psihologiya/


Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky 

Total Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/


http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится 

ТКУ/оценочное 

средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Доклад-участие в 

дискуссии 

Оценка за участие в семинаре состоит из оценки за 

доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в соответствии с 

требованиями, 10 правильно оформленных слайдов 

презентации, грамотное использование 

терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильные 

ответил на все вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем правильно 

оформленных слайдов презентации, грамотное 

использование экономической терминологии, в 

основном свободное изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик частично правильно ответил на 

все вопросы преподавателя и обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем правильно 

оформленных слайдов презентации, докладчик был 

привязан к тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на вопросы преподавателя и 

http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)


№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится 

ТКУ/оценочное 

средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в соответствии с 

требованиями, 10 не совсем правильно 

оформленных слайдов презентации,  

0 докладчик был привязан к тексту, докладчик не 

смог ответить на вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в дискуссии: 

1 – за одно выступление, макс. 2 балла 

4. Ситуативный 

практикум 

10-6 - Активное участие в процессе, выступление 

логично и аргументировано 

5-1 - Участие в процессе в определенной роли, 

выступление в основном логично, недостаточная 

аргументация 

5. Тренинг 10 - высокий теоретический уровень знаний, 

способность ориентироваться в теоретическом 

материале, высокое качество подготовки ответов на 

вопросы задания, умение анализировать 

представленный материал, определять ошибочные 

варианты выполнения заданий, способность делать 

выводы, способность отстаивать собственную точку 

зрения, своевременность выполнения задания 

5 - высокий теоретический уровень знаний, 

способность ориентироваться в теоретическом 

материале, недостаточное качество подготовки 

ответов на вопросы задания, не умение 

анализировать представленный материал, 

определять ошибочные варианты выполнения 

заданий, низкая способность делать выводы и  

отстаивать собственную точку зрения, 

своевременность выполнения задания 

6.  Эссе 10-8– при анализе проблематики показано свое 

мнение на этот счет, проведенный анализ дает 

однозначный ответ на поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и т.д, имеется убедительная 

аргументация своих взглядов, активно и к месту 

используются термины, сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или опровергающие 

изначально выдвинутую гипотезу, присутствует 

логика изложения информации, все тезисы 

подкрепляются нужным количеством аргументов, 

соблюден стиль изложения.; 

7-5– присутствует свое мнение, при описании сути 

используются специальные понятия и термины,  

приводится в качестве довода свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется объяснение фактов из 

личной жизни с научной точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка зрения, используются при 



№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится 

ТКУ/оценочное 

средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

подаче информации специальные термины, 

приводятся доводы из личной или социальной 

жизни без их научного объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка зрения, проблема 

проанализирована слабо, аргументация практически 

отсутствует, специальная терминология не 

используется. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Примерные темы докладов и дискуссий: 
 

Тема 1. Социально-психологическая сущность брака и семьи. 

1. Становление психологии семейных отношений. 

2. Эволюция семейно-брачных отношений в истории развития общества. 

3. Православные семьи. 

4. Взаимоотношения в мусульманских семьях. 

Тема 2. Семья как система 

1. Отношение к детям в семьях от древности до наших дней. 

2. Человек и семья в информационном обществе: социально-

психологические проблемы и пути их разрешения. 

3. Изображение семьи в русской (зарубежной) художественной 

литературе. 

4. Роль национальных традиций в семейных отношениях. 

5. Роль семьи в процессе социализации личности. 

Тема 3. Психологические теории семьи 

1. Психологические критерии любви 

2. Основные компоненты психологической готовности к браку. 

3. Факторы и условия семейного благополучия. 

4. Модели взаимоотношений супругов в семье. 

5. Этапы супружеских и семейных отношений. 

Тема 6. Семейные кризисы и конфликты. 

1. Микроклимат в семье. 

2. Конструктивное семейное общение. 

3. Кризисные периоды развития супружеских отношений. 

4. Феномен супружеской совместимости. 

5. Семейные конфликты: виды, источники, следствия. 

6. Стратегии поведения в конфликте и способы выхода их него 

Тема 8. Семья как источник психологической травмы 

1. Типологии проблемных семей. 

2. Мифы о семье и семейных ролях. 



3. Детско-родительские маски 

4. Стили воспитания в семье 

5. Материнская любовь – благо или наказание? 

Тема 9. Основные модели психологического консультирования семьи. 

1. Феноменологический метод исследования реальности отношений. 

2. Семейно-системные переплетения и их разрешение методом 

расстановок. 

3. Условия, необходимые для хороших отношений. 

4. Совесть как орган, отвечающий за равновесие в отношениях. 

5. Специфика отношений между родителями и детьми с точки зрения 

данного подхода и возможные нарушения, связанные с этой областью. 

 

Примерные темы эссе 

1. Что такое любовь? 

2. Сельская и городская семья – сходства и различия  
3. Проблема «Отцы и дети» в практике работы психолога. 

4. Детско-родительские маски или как родители скрывают свои 

проблемы. 

5. Геннограмма и ее использование в практике семейного 

консультирования. 

6. Привязанность и её деформации. 

7. Ребёнок в интернете: риски и деформации 

8. Риски при формировании семьи. 

9. Эклектика в семейной психотерапии. 

 

Типовое задание к ситуационным практикумам (кейс-ситуации). 

1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения этических 

принципов в работе психолога. Укажите, какие этические принципы 

в этой ситуации могут быть нарушены. 

Ситуация: Вы работаете в городском психологическом центре и 

консультируете тех, кто обратился туда за помощью. Один из Ваших 

постоянных клиентов просит прийти к нему домой под видом друга и 

помочь жене (как бы по-дружески), которой «очень нужна помощь, но к 

психологу она не пойдет». 

1. Может ли развод родителей или запугивание ребенка в школе без 

применения реального физического вреда приводить к возникновению 

посттравматического стресса у детей и подростков? Аргументируйте 

свое мнение. 

2. Проанализируйте ситуацию, разработайте план диагностических 

и коррекционных мероприятий. 

Ситуация: За психологической помощью обратилась молодая 

супружеская пара. Супруга жалуется на то, что муж не хочет ей помогать 

по хозяйству, а она очень устает, поскольку целый день вынуждена 

находиться в квартире одна с маленьким ребенком. Реакция мужа: «Я ей 

помогаю по мере возможности, но порой мне кажется, что супруга 



просто хочет меня эксплуатировать». 

 

2. Продумайте программу работы с данным консультативным 

случаем. Изложить возможные методы и способы оказания 

воздействия. Проанализируйте ситуацию, разработайте план 

диагностических и коррекционных мероприятий. 

 

Ситуация: В психологическую консультацию обратились молодые 

супруги, у которых есть сын 8 месяцев. Интересуются, как правильно 

воспитывать детей. Волнует, что ребенок очень тревожный, много 

плачет, не дает по ночам уснуть. Разработать программу работы с 

данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и 

способы оказания воздействия. 

 

3. Проанализируйте ситуацию и продумайте текст письменного 

ответа на запрос. 

Ситуация 1: Здравствуйте) Сегодня муж признался, что давно не 

любит меня. В браке мы 8 лет, растет ребенок. Мы не скандалили, 

никогда не выясняли отношения на повышенных тонах. У нас бывали 

споры, но решение находилось быстро. Мы оба достаточно спокойные, 

без вредных привычек, не материалы и т.д. Я всегда была уверена в 

чувствах мужа, он никогда не давал повода для сомнения. Но сегодня 

признался, что давно не любит, что лгал, не хотел мне делать больно. 

Хочет жить, как и раньше, ради ребенка. Для меня это невероятный удар! 

Я просто не могу уложить это в своей голове, как жить дальше не 

представляю. Я люблю своего мужа, он прекрасный человек, я хочу, чтоб 

дочка росла в полной семье, но что может дать ей такая «семья»? Как 

жить дальше, зная, что я больше не любима мужем, играть в «семью», 

делать видимость отношений? Как дальше идти по жизни, если нельзя 

взять за руку, опереться на плечо? Мне невероятно тяжело, больно, 

страшно. Муж ходит мрачный, говорит, чтоб я не зацикливалась на этом, 

что жить надо дальше, отпускать в «никуда» он меня не хочет, развода не 

хочет, хочет, чтоб мы жили как раньше. Конечно и я не хочу развод, но 

как жить вместе, когда знаешь, что не любима. У нас были планы, мы 

хотели переехать в другой город, хотели второго ребенка, планировали 

отпуск, покупки. А сейчас все рухнуло у меня внутри. Муж говорит, что 

жалеет о своем признании, что не нужно было говорить такую правду. А 

я благодарна ему за правду, но в то же время так больно осознавать, что 

жила в иллюзиях, во лжи. Мне больно смотреть, как наша доченька 

переживает, она конечно не понимает всего, но она чувствует, бегает от 

папы к маме и говорит, что любит нас. Я вижу, как ей страшно и не 

понятно, почему папа хмурый, а мама плачет, она еще маленькая, ей 

всего 5 лет, рано еще ей объяснять. Мы оба говорим ей, что любим её, 

просто мы немного поругались с папой, но обязательно помиримся. 

Простите за простыню. Я просто не знаю, как жить дальше. 



Вариант ответа на ситуацию 1. Здравствуйте. «но как жить 

вместе, когда знаешь, что не любима» — Не существует четкого, 

однозначно достаточного определения любви. Ваш муж может до конца 

не осознавать, что он испытывает к Вам, но он однозначно к Вам 

испытывает определенные чувства. С точки зрения психологии любовь 

подразумевает под собой свободные взаимоотношения, базирующиеся 

на обоюдном счастье и взаимном доверии. Любовь в себе таит три 

аспекта: моральный (обязательства), эмоциональный (близость) и 

физический (страсть). У мужчин зачастую спад физического аспекта 

приравнивается к угасанию любви. Так называемая «настоящая любовь» 

базируется на этих трех аспектах, взятых в одинаковых пропорциях. 

Поэтому в спокойной обстановке, проанализировав свою семейную 

жизнь, следует подумать и в жизни уделить необходимому аспекту 

больше внимания. Воспринимайте признание мужа не как трагедию, а 

как призыв к определенным действиям. 

Ситуация 1 (продолжение): Спасибо вам, что нашли время 

ответить мне. Мой муж, человек молчаливый, всегда все проблемы и 

эмоции держит в себе. Я попробовала поговорить с ним на тему «трех 

аспектов любви», но эмоциональной привязанности он не испытывает ко 

мне. Его разговоры на тему нашего будущего только раздражают. Мне 

тоже безумно сложно, плачу не переставая, муж вздыхает и еще больше 

хмурится. Он с головой ушел в работу, взял дополнительные смены. 

Говорит ему так легче. Мне действительно страшно потерять мужа, 

семью, причинить боль ребенку, страшно все разрушить. Я не лезу к 

нему в душу, муж не любит этого. Не знаю, как правильно себя вести, 

чтобы не усугубить ситуацию. После работы приходит и садится за 

компьютер. Потом уходит спать. Подскажите пожалуйста в каком 

направлении мне двигаться, как себя вести, чтобы не сделать хуже. Мы 

совершенно не ругаемся, всегда говорим спокойно, даже тон не 

повышаем. Приставать с разговорами не вариант, муж вообще не любит 

разговоры, а от «душевных разговоров» всегда уклонялся. Оставить в 

покое и не трогать его? Пытаться вести себя, как и раньше? Но у меня 

ступор. Обычно я тянулась к мужу, обнимала, хвалила за мелочи, давала 

ему отдохнуть после работы и т.д. А сейчас мне страшно обнять, 

страшно сказать что-то, страшно просто сесть рядом и взять за руку, как 

раньше. Я пробовала, но он напрягается, превращается в камень. Не 

отстраняется, но как бы застывает, будто блокирует меня. Муж-человек 

скала! Никогда не извиняется, никогда не забирает свои слова назад, для 

него нет других цветов кроме «черного и белого». Скуп на проявление 

каких-либо эмоций. Переубедить его в чем-то невозможно. Но это мой 

дорогой человек, отец моей доченьки. Я принимаю его таким и таким 

ценю, уважаю и люблю. Снова написала много букв, извините. Эмоции 

зашкаливают, обидно и больно очень. 

Вариант ответа на ситуацию 1 (продолжение): Сейчас самое 

главное осознать то, что произошло и принять ситуацию. Изменить Вы 



ее не можете, поэтому важно ее принять. Это необходимо для того, 

чтобы Вы перестали себя жалеть, плакать, грустить. Живя с таким 

мужчиной, как Ваш муж — Вы должны были перенять немного его 

качеств или хотя-бы при нем казаться такой — быть жестче, не 

проявлять лишние эмоции. Сейчас необходимо подстроиться под него и 

не показывать свою излишнюю эмоциональность, слабость. Следует 

себя вести так, как будто ничего не произошло. Занимайтесь своими 

семейными делами, как и раньше. Есть ступор, чтобы первой подойти — 

не подходите. Вам следует некоторое время прийти в себя, успокоиться. 

Рекомендуем успокоительные настойки валерианы, пустырника. Давайте 

проанализируем, что мы имеем: муж признался, что у него нет чувств. 

Отлично, Вы это знаете. Одна клиентка, когда узнала, что муж изменяет, 

сказала замечательную фразу: «меня же не обещали любить вечно». И 

она права. В отношениях никто никому ничего не должен. Сейчас Вы 

прочтете немного цинизма, постарайтесь это понять правильно. Вам 

кажется, что муж — это целая вселенная для Вас, Вы в нем 

растворяетесь, но на самом деле это не так. Муж для Вас чужой человек. 

Ваша семья — это родители, и Ваш ребенок, которые будут всегда Вас 

безусловно любить. «Я принимаю его таким и таким ценю, уважаю и 

люблю.» В Вашей ситуации принимать, ценить, уважать мужа Вы 

должны, а любить начните себя. Только тогда Вы перестанете плакать, 

когда поймете, что, страдая, Вы сами себе делаете больно. В своей 

жизни только Вы самый главный человек. Берегите себя, внутренние 

силы Вам еще пригодятся. И помните ни один мужчина не достоин 

Ваших слез, а тот, кто достоин, никогда не заставит Вас плакать. 

Ситуация 1 (продолжение). Здравствуйте. Спасибо что отвечаете 

мне, помогаете. Пытаюсь следовать вашим советам, но очень сложно. 

Несколько дней старалась вести себя как обычно, за исключением 

тактильного контакта. И это оказывается самое сложное. Для меня 

раньше было нормой поцеловать, чмокнуть при встрече и прощании, 

взять за руку если идем куда-то, погладить по спине и т.д., такие простые 

жесты теперь мне недоступны и это приходится контролировать. 

Два дня назад, вечером я не удержалась и обняла его. Он стерпел, но 

было понятно, что ему не приятно. Ну не могу я делать вид, что он мне 

безразличен. В бытовом плане мне не сложно вести привычный образ 

жизни, а в эмоциональном я не справляюсь. После этого случая мы 

перестали разговаривать. Он спрашивает, а я не могу ответить, меня 

душит ком, слезы. Чтобы не расплакаться приходится молчать. День не 

разговаривали. А вчера свекровь предложила ему уехать куда-то 

отдохнуть. Муж согласился и ждет отпуск. А я теперь боюсь, что он или 

навсегда уедет, или там, в отпуске, решит вообще не сохранять семью и 

по возвращению все окончательно разрушится. Сегодня с утра я снова 

расплакалась и сказала ему о своих страхах. Он ответил, что сам нечего 

не знает. Отпуск еще не скоро и что будет дальше не известно. Повторил, 

что не хочет разъезда и развода, но только по причине, что мне некуда 



идти. Было бы куда — отпустил бы, но не выгнал. Сказал, что семьи 

бывают разные, а я себе придумала идеальную и требую от него 

соблюдения правил. Сказал, что устал и вообще нечего не хочет. 

У нас у дочки сегодня важный день, первое выступление. Она его так 

ждет, а он сказал, что не придет. Ему все надоело. Ушел хлопнув дверью. 

Семья рушится. Что будет дальше пугает. Отпуск еще этот( 

Вы правы, я растворяюсь в муже, он действительно для меня весь мир. 

Может стоит не ждать отпуска мужа, а просто взять дочку и уйти? Идти 

действительно некуда, родителей у меня нет, родственников и близких 

друзей тоже. Но я найду выход, может сниму общежитие… 

Я мучаю мужа, мучаюсь сама, дочка в садике рассказывает как папа не 

любит маму и мама плачет( Если муж мучается из-за меня, то может 

правильнее будет уйти? Мысли скачут, слова путаю и забываю. Я стала 

растерянная, невнимательная, меня ничего не радует. 

 

Ситуация 2. Прошу вашего совета и вашей помощи в вопросе 

отношений. Встречались с девушкой год. Любили друг друга очень. Мы 

ровесники. Месяц назад девушка сказала, что мы расстаемся, что ей все 

надоело. Хотя сама говорила, что очень любит меня, что будет со мной, 

что я идеальный, хоть и бешу, и злю её, говорила, что выйдет замуж за 

меня. У неё, как и у меня, это самые долгие отношения. Год вместе. 

Во время последней ссоры я приревновал её, при встрече высказал ей 

это, тем самым обидел ее и выбесил. После этого мы не общались дня 

два, я захотел узнать, как она у её мамы и заодно посоветоваться насчёт 

подарка на день рождения своей девушки. Приехав на работу к маме, 

разговорились с ней, рассказал про ссору, её мама сказала, что поговорит 

с ней, как бы невзначай затронув тему отношеий. На следующий день 

моя девушка сама первая мне написала, забыв ссору, но к вечеру она 

поменялась в настроении никак не хотела общаться (с ней поговорила её 

мама и моя девушка поняла, что я приходил к её матери за советом, она 

очень разозлилась на меня из-за этого, так как говорила мне не раз о том, 

чтобы я ни с кем не обсуждал нашу личную жизнь. Во время таких ссор 

я обращался за советом к сестре моей девушке, боясь потерять). После 

она написала, что мы расстаемся. Я говорил ей о том, что нам не нужно 

расставаться, но она уже решила для себя. Я решил ненадолго оставить 

её. Через неделю, я встретил её после занятий, она холодно отнеслась ко 

мне. Я решил проводить её до дома, но она сказала, чтобы я не ходил за 

ней, что уже между нами ничего не будет и что она все решила, 

говорила, чтобы я поимел хоть немного самоуважения, хотя не так давно 

говорила как сильно любит меня. В итоге, своей упёртостью я довел её 

до истерики, я просил её не уходить, чтобы простила меня за мои 

ошибки, в общем унижался перед ней, не хотел отпускать, потому что 

очень сильно люблю. А сам сделал всё только хуже. На эмоциях она 

сказала, что не любит. Я не хочу в это верить, если честно. Говорила, что 

не хочет быть со мной, чтобы оставил в покое навсегда. «Если любишь, 



то оставь в покое». Она просила меня, несколько раз говорила мне, не 

нужно никому говорить, что творится между нами. Я говорил, что 

больше не буду так делать, а сам повторял свои ошибки… Во время 

таких ссор, иногда терялся и не знал, что делать и, думая, что эта ссора 

может оказаться последней, обращался к её сестре и раза два к её маме, 

боялся потерять, но получилось так, что потерял… В итоге не общаемся 

три недели, молча проходим мимо друг друга в университете. Лучше 

будет понемногу начинать общаться? Возможно ли будет вернуть ее? 

Работа над собой проделана, ошибки проанализированы, выводы 

сделаны. Очень хочу вернуть её, она просила, чтобы я не отпускал её, 

еще до всех ссор. Я надеюсь, что она все ещё любит меня, а то что она 

наговорила мне, это было на эмоциях. Хоть и прошло достаточно 

времени, чтобы она отошла, я не решаюсь подойти к ней, боясь совсем 

все испортить. Да, я понимал, что ревновать это плохо, но ревновал не 

потому что не доверял, а потому что люблю. Ревность глупое чувство. Я 

принимал её такой какая она есть и люблю её любой, даже если она 

злится на меня или обижается. Мои ошибки не настолько фатальны, 

чтобы так все заканчивать. Да, она устала от этого, раздражаю её,но я не 

изменял ей, любил, достаточно уделял ей внимания, дарил цветы и 

подарки. Все мои ошибки стали причиной, по которой она не хочет быть 

со мной. Но я старался и менялся. Я однолюб и хочу быть только с ней. 

Есть ли шанс всё исправить? И что сейчас мне лучше сделать: еще 

оставить её на некоторое время или же понемногу возобновлять 

общение? Пожалуйста помогите советом. 

Вариант ответа на ситуацию 2. У Вашей девушки характер со 

стержнем, она хочет, чтобы ее парень был не слабее ее. 

Как бы не хотелось идти на поводу своих негативных эмоций, 

необходимо усилием воли себя сдерживать, не показывать, что есть 

страх потери любимого человека. Все эти ощущения, опасения 

передались девушке, которая увидела перед собой слабого человека. 

Всему виной настоящее чувство любви, которое сделало Вас 

неуверенным, уязвленным. А чего же хотят девушки? Они хотят 

гордиться своим парнями, восхищаться ними, чувствовать, что их любят, 

но не держат возле себя и дают свободу. Начинайте здороваться с ней, 

просто проходя мимо улыбаясь, как ни в чем не бывало, сказали 

«привет» и пошли мимо. Она должна думать, что у Вас все хорошо. 

Поэтому на ее глазах старайтесь быть веселым, общайтесь с другими 

девушками, держите интригу. Очень важно, чтобы она Вас увидела с 

другой не менее симпатичной девушкой, пусть приревнует. Если спросит 

в будущем, а она обязательно спросит про то, что увидела, скажите, что 

ничего серьезного, девушка сама проявляет инициативу. Вашей задачей 

сейчас является просто возобновить нормальные, приветливые 

отношения. На большее, пока претендовать рано. Станьте опять другом, 

который все разрешает и понимает, что у девушки есть необходимость 

нравиться всем, а не только Вам. Больше перед ней не оправдывайтесь и 



не извиняйтесь, хочет видеть Вас гордым и не зависимым — станьте 

таким в ее глазах. Ни с кем больше не обсуждайте Ваши отношения. 

Настраивайте себя на то, что девушек вокруг много, а Вы один такой и 

обязательно будет та, которая Вас оценит по-настоящему. 

Ситуация 2 (продолжение). Прошло некоторое время и, можно 

сказать что, общение немного наладилось между нами, но не совсем. 

Пересекались, говорили «привет» и на этом все. В один день декабря она 

написала, что ей очень плохо без меня, но и со мной ей тоже плохо. 

Сказала, что еще не отпустила, но вернуться не хочет. Снова говорит, что 

не любит. После этого снова стала холодной и игнорирует меня. За все 

время, что прошло она была одна, ни с кем не встречалась. Я все еще 

надеюсь все вернуть, но я боюсь сделать что-то неправильно и совсем 

все испортить. Последний разговор наш был в начале месяца, тогда она и 

говорила, что не любит и ничего не вернуть. Снова оставить ее и не 

тревожить? Или же пытаться общаться? Спасибо Вам за прошлый совет. 

Прошу помощи снова, пожалуйста. 

Ответ на ситуацию 2 (продолжение). Старайтесь не реагировать 

на слова девушки и не показывать вида, что Вам больно, когда она 

говорит, что не любит. Вообще закройте эту тему раз и навсегда и сами 

никогда не начинайте. Пусть она сама варится в своих переживаниях и 

разбирается в себе, не травмируя Вас. Не бойтесь сделать что-то не то, 

лучше хоть что-то делать, чем бездействовать. Вот когда написала 

девушка, что ей плохо — надо сразу активничать: «хочешь приеду, 

погуляем, как раньше, это ни к чему тебя не обязывает, просто 

пройдемся и тебе станет лучше…» Хитрите и будьте находчивым. 

«Снова оставить ее и не тревожить? Или же пытаться общаться?» 

Конечно общаться, но делать это так умело и появляться каждый раз 

случайно и неожиданно. Если она говорит, что не хочет возвращений, то 

тоже подыграйте ей и дайте понять, что Вас это тоже вполне устраивает. 

«После этого снова стала холодной и игнорирует меня.» — Не 

фиксируйте на ней все время взгляд, занимайтесь своими делами и 

старайтесь быть невозмутимым, а при подходящих ситуациях веселым. 

Необходимо, чтобы она за Вами следила и хотела наблюдать, а для этого 

придется показать себя изменившимся человеком, чтобы притянуть ее 

внимание к себе. 

Ситуация 2 (продолжение). И почему-то именно сегодня вечером 

она заблокировала меня в соц. сетях. Что она хочет этим показать? Я 

давно не писал и не звонил ей. Может и правда я надоел ей? 

Вариант ответа на ситуацию 2. Она пытается таким образом Вас 

забыть и не хочет, чтобы Вы отслеживали ее жизнь. Найдите себе 

увлечение для души, отвлекитесь мысленно от нее. 

Ситуация 2 (продолжение).. Совсем недавно узнал, что моя 

бывшая девушка начала встречаться с другим парнем. За все это время, 

после моего последнего сообщения Вам, я еще пытался хоть как-то 

начать общаться, но безуспешно: снова игнорирование, снова молчание. 



Новость, то, что она начала новые отношения меня задела, но это еще 

больше разожгло желание вернуть ее. Они одногруппники, и он младше 

нее на два года. Я до сих пор хочу все вернуть, пусть даже это займет 

много времени. Отпустить и забыть все не получается, да и не хочется, 

если честно. Как быть в данной ситуации? Меняться самому и просто 

молча наблюдать за ней, ждать и надеяться дальше, что она захочет 

вернуться. 

Вариант ответа на ситуацию 2. Здравствуйте. Необходимо 

менять тактику и своим поведением не стоит девушку убеждать, что Вы 

однолюб и готовы ждать ее вечно. Есть смысл вывести ее на ревность, 

поэтому начните тоже с кем-то дружески общаться, а чтобы себя не 

мучить, перестаньте отслеживать ее жизнь. Жизнь такая штука, что не 

всегда идет так, как хочется человеку. Если можно что-то изменить в 

жизни, то надо менять, если не получается, то нужно смириться, ну и 

самое главное уметь отличить первое от второго. 

Ситуация 2 (продолжение).. Похоже, это не лечится… Снова 

здравствуйте. Не забывается, не отпускает привязанность эта, или 

любовь или уже болезнь…или же это я сам не хочу всё отпускать. Так и 

не перестал заходить к ней на страницы в социальных сетях, не перестал 

изредка узнавать у ее друзей, как у неё дела. Изредка пишу ей смс, но 

практический каждый раз получаю в ответ: «не пиши мне». Знакомился 

с другими, общался, а в голове мысли о ней. До сих пор где-то ещё тлеет 

надежда. Тянет к ней, хотя уже прошел год. И не покидает желания 

вернуть её и все начать по новой. Что я сделал, что я пытался сделать 

чтобы вернуть её? Куча цветов, небольшие подарки, стихи. Поменялся 

внешне, изменил стиль в одежде, слежу за собой, занимаюсь в спортзале, 

выставляю в соц.сети новые фото, стараюсь по учебе и работаю. 

Перебирал в голове сотню раз всё что было, какие делал ошибки. 

Пытаюсь заинтересовать её. Снова чем-то зацепить, как в первый раз… 

но пока попытки тщетны. Я снова прошу ваших слов поддержки или 

наставлений, хоть что-то. 

Вариант ответа на ситуацию 2 (продолжение). Здравствуйте. А 

может и не надо от этого лечиться? Просто живите с этим чувством. Не 

боритесь с ним, но и не позволяйте зацикливаться на нем. Вы сделали 

для возобновления своих отношений с девушкой все возможное и 

невозможное. Переживаете год. Это много, но учитывая, что любите — 

это нормально. Примите ситуацию такой, какая она есть на сегодняшний 

день. Вы — любите, Вас — нет. Это нормально. Так сложилось, что она 

Вас не любит. Но она и не обязана Вас любить. Так бывает. Любовь — 

это, «как манна небесная», она снизошла на человека, и он начинает 

любить, не понимая даже за что. И точно так же она может исчезнуть. 

Любовь не может длиться вечно, ее следует поддерживать, как пламя, 

подкидывая дрова, что Вы и делаете: цветы, подарки, стихи. Наступил 

момент Вам остановиться, зауважать себя и отпустить ситуацию. 

«Перебирал в голове сотню раз всё что было, какие делал ошибки» — С 



этим тоже стоит не перебарщивать, хватит вспоминать прошлые ошибки, 

один раз сделали правильные выводы и вперед покорять новые женские 

сердца. 

 

Ситуация 3. Здравствуйте. Я к Вам обращалась 13 августа. 

Напомню, мне 43, молодому человеку 26. В одночасье он прекратил 

наши отношения. Всему виной моя безудержная ревность и выяснение 

отношений. Мои попытки объясниться и попытаться изменить что-то 

закончилось ничем. Он молчал. Прошло время. Я знакомлюсь, общаюсь. 

Но ничего серьезного пока нет. Думала, смогу его забыть, но не 

получается. Сноха посоветовала создать левую страничку в соц.сетях с 

чужими данными и попробовать общаться с ним просто по-дружески. Я 

так и поступила. Пришлось немного изменить стиль письма. Но всё 

получилось. Спрашивала от чужого имени про себя. Ответил, что 

выносила ему мозг, что больше не вспоминает про меня и вообще, к 

старому возврата нет и не может быть.. 

У него так никого и не появилось, он один… Первую левую страничку 

пришлось удалить, слишком близко подпустила к себе. Почувствовала, 

что он начинает проявлять интерес больше допустимого мной. Сейчас 

общаемся на второй, мною созданной. Разумом понимаю всю нелепость 

моей затеи. Но и отказаться от того, чтобы знать КАК он и ЧТО ,я не 

могу.. Если он узнает о моих проделках, то уж точно возненавидит. Он, к 

любого рода обманам, относится с неприятием..И от своего настоящего 

имени я боюсь ему написать. Он же ясно дал понять, что я его больше не 

интересую. Запуталась окончательно. Может быть Вы мне что-нибудь 

посоветуете? Заранее спасибо. 

Вариант ответа на ситуацию 3. Здравствуйте, Наталия. 

Однозначно, он никогда не должен узнать, что Вы с ним общались, 

используя другое имя. Что Вы можете сделать в Вашей ситуации? Со 

временем Ваш молодой человек все переосмыслит и станет более 

спокоен к Вам и если быть настойчивой, но при этом красиво все делать, 

то дружеские отношения можно с ним в открытую возобновить (имеется 

ввиду соц.сети). Для этого необходимо время, терпение и искренне 

желать счастье своему молодому человеку, даже если он будет и не с 

Вами. Это очень сложно и не каждый человек способен на такое. 

Зачастую любовь эгоистичная и человек думает о себе, как ему плохо без 

объекта своей страсти. Это психологическая зависимость и желание, 

чтобы тебя любили. Но любовь нельзя заслужить, нельзя заставить 

человека себя любить. Через два месяца поздравьте парня с Новым 

годом, пожелайте ему всех благ, если ответит хорошо — не ответит, тоже 

хорошо. Если ответит, то вступать в длительную переписку не стоит. 

Усилием воли заставляйте себя думать о других людях, общайтесь с 

веселыми друзьями, они Вас выведут из навязчивого состояния грусти о 

любимом. Будет повод поздравить с каким-либо событием — 

поздравляйте бывшего. Это позволит ему понять, что он для Вас многое 



значит и Вы о нем помните. Так может пройти не один месяц, год, но 

если быть постоянным, то Ваш парень подсознательно будет ждать 

Ваших сообщений, даже если и не станет сразу отвечать взаимностью. 

Ситуация 3 (продолжение). Спасибо Вам.. Где-то дней 10 назад я 

видела очень нехорошие сны о нём…А так как я их почти никогда не 

помню, то именно это меня и насторожило. И в соц. сетях он некоторое 

время отсутствовал, то я от своего настоящего имени написала ему об 

этих снах, и что волнуюсь за него. Он ответил через сутки, всего одним 

словом. Мне и этого было достаточно. Теперь же на чужой страничке я 

узнаю о нём то, что не узнала в нашей с ним реальности…Тогда я была 

занята выяснением отношений ((( Поздравлю его с Новым Годом… Мне 

и вправду хочется, чтобы он был счастлив. Я знаю, что он со многими 

общается, он сам какие-то моменты из своей жизни рассказывает. И Вы 

знаете, вся эта его общительность, раздражавшая меня раньше, теперь 

никаких негативных эмоций не вызывает. Я спокойна. Я не строю 

иллюзий, сама живу своей жизнью. Но эта его тяга к женщинам старше 

40 всё же меня настораживает. Я как-то спросила его: «тебя родители 

любят?». На что он мне ответил: «а я не знаю.» Это недолюбленность 

какая-то что ли??? 

Вариант ответа на ситуацию 3. Человек подсознательно 

притягивает к себе то, чего ему не хватает. И совсем не обязательно, что 

Вашему парню нужна именно материнская любовь. Взрослые женщины 

притягательны в качестве жизненного опыта, они умеют слушать, и 

могут быть интересными, возбуждающими собеседницами, в отличие от 

девушек, которые интересуются модными тенденциями, косметикой и 

желают внимания только к своей персоне. Мудрая, взрослая женщина 

сумеет поддержать полезным советом, а молодая девушка будет ждать 

помощи от парня, а это ответственность. Ну и, конечно, молодого 

человека привлекает в женщине определенный опыт, раскрепощенность 

и смелость в интимных отношениях. 

 

Ситуация 4. Здравствуйте. Встречался с девушкой 2 года. Знали 

друг друга ещё со школы. Поступили в разные институты. Потом, когда 

вернулись в родной город решили попробовать встречаться, так как была 

симпатия. Отношения как у всех, иногда ссоры, иногда споры, но в 

общем всё не плохо, но в скором времени она устала от меня (я не хочу 

жениться). Она сказала, что хочет семью и меня больше не любит (хотя 

раньше говорила, что я самый хороший, самый лучший и ей никто кроме 

меня не нужен, говорила, что всегда будет меня любить). Мы расстались, 

я думал, что она просто от меня отдохнёт и вернётся, но почти сразу у 

неё начались отношения с парнем, который на 5 лет старше, чем я. Через 

3 месяца она с ним рассталась и уже через 6-7 месяцев вышла замуж за 

какого-то парня. Случайно нарвался на их фотографии. Выглядит 

счастливой, а меня как будто и не было. А я уже год как не могу даже 

думать о других девушках и практически в каждой прохожей вижу её. 



Вроде не маленький должно было уже отпустить, но такое ощущение, 

что с каждым днём мне всё хуже и хуже. Не могу завести новые 

знакомства, а старые все разорвал. Все дела, за которые я берусь не 

получаются. Мне даже поговорить на эту тему не с кем (не хочу 

обременять родителей). 

Вариант ответа на ситуацию 4. Здравствуйте, Влад. Если Ваши 

чувства к девушке сильны и искренни, то очень сложно будет от них 

избавиться, а может и не стоит этого делать вообще. Продолжайте и 

дальше в глубине души ее любить, не сопротивляйтесь своему чувству, 

желайте ей от всей души счастья. Вспоминая счастливые моменты, когда 

Вы были вместе, мысленно поблагодарите за это Вселенную. Со 

временем Вам станет легче и в Вашей жизни произойдут изменения. 

Фотографии в соц. сетях рассматривать не рекомендуем. Зачастую их 

девушки выкладывают для того, чтобы произвести впечатление на 

социум, и они не всегда соответствуют действительности. Когда человек 

не верит в свое счастье, он делает все, чтобы убедить других в его 

существовании. На Вашем примере можно в этом убедиться — Вы 

поверили и этим себя мучаете. Может быть девушка и сейчас Вас любит, 

но она поставила себе цель выйти замуж, поскольку это была ее важная 

потребность на тот момент. Психология женщин такова, что они делают 

выводы об отношении к ним мужчин, исходя из того: делает 

предложение молодой человек или нет. Если делает, значит чувства есть, 

если не хочет узаконить отношения — значит, не любит и отношения 

долгими не будут. 

Вариант ответа на ситуацию 4. Влад, в вашей проблеме есть и 

более глубинная причина. Возможно, её осознание вызовет у вас 

негативные чувства (и это нормально), но только понимание этой 

причины поможет вам правильно построить свою дальнейшую жизнь. 

Советую вам не сопротивляться вашему чувству, если оно искреннее, и 

желать вашей бывшей девушке счастья. Но, скажу вам честно, на это 

способен редкий человек. И не уверена, что в вашем случае это 

возможно. Почему? Потому что «невозможность» напрямую связана с 

причиной вашего состояния. А внутренняя психологическая причина 

того, что вы изводите себя и уже смотреть не можете на других девушек, 

кроется в вашем уязвленном самолюбии. Да, именно так. Изначально вы 

уверили себя, что вы для этой девушки самый замечательный. Вы 

посчитали, что она всегда будет любить вас, ведь она же сама так 

сказала. И когда ваша девушка захотела уйти, вы не стали её удерживать. 

Решили — сама вернётся. Вы не боялись её потерять, т.к. были уверены 

в своей неотразимости для неё. Когда она завела отношения с другим, вы 

напряглись, думали, стоит ли предпринимать меры. И тут она сама 

рассталась. Вы вновь подумали — значит вернётся. Но когда 

натолкнулись на её фото и узнали, что она замужем, ваше убеждение 

рухнуло. Вы почувствовали себя обиженным и уязвленным. Она 

счастлива и забыла о вас! Как? Здесь нет сильной и настоящей любви, но 



есть чувство потери собственной значимости (причём в своих же глазах). 

И у вас есть 2 пути — терзаться и винить всех и вся, или начать новую и 

действительно счастливую жизнь, любить и быть любимым. Могу 

помочь. 

 

Типовое задание к тренингу 

Тренинг «Получение и предоставление обратной связи в 

процессе психологического консультирования семьи». 

1. Упражнение на демонстрацию невозможности однозначной 

интерпретации жестов. «Испорченный видеотелефон». 

2. Ознакомление участников тренинга с одной из техник 

саморегуляции, которая в дальнейшем поможет им быстро настроиться 

на рабочий лад. Упражнение «Оставь за дверью трудности». 

3. Подготовка участников к освоению практических навыков 

получения и предоставления обратной связи. Мини-дискуссия 

«Обратная связь». 

4. Отработка навыков подачи положительной обратной связи 

(работа в паре). 

 



7.2. Описание оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «проводится в форме 

экзамена 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий оценивается 

по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  
 

-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1 типа  

1. Структура семьи и системы ее поддержания. 

2. Внутрисемейные границы. Виды внутрисемейных границ. 

3. Семейные треугольники и их разновидности. 

4. Представления о семье в концепции К. Роджерса. Роль семейного 

терапевта. 

5. Коммуникационная модель психологического консультирования 

семьи (В. Сатир, Дж. Гриндер, Р. Бендлер, П. Вацлавик). 

6. Методика детриангуляции К. Джонсона. 

7. Цели и этапы оказания психологической помощи семье в рамках 

структурной модели консультирования семьи. 

8. Стратегическая модель работы с семьей. 

9. Вмешательства, которые меняют структуру неблагополучных 



семей. 

10. Метод расстановок по Б. Хеллингеру в работе с семьями. 

11. Формы выражения супругами любви друг другу как проблема 

внутрисемейных отношений. 

12. Социометрические техники работы с семьей. 

13. Структура семьи и системы ее поддержания. 

14. Жизненный цикл семьи. 

15. Эволюция брака и семьи в истории человеческого сообщества. 

16. Нарушения структурно-ролевого аспекта жизнедеятельности 

семьи. 

17. Семья как источник психической травматизации личности. 

18. Современная семья и ее особенности. 

19. Подготовка молодежи к семейной жизни. 

20. Стандартизированные методы исследования супружеских 

отношений. 

21. Маски в детско-родительских отношениях. 

22. Любовь. Стили любви. Установки и их влияние на 

взаимоотношения в диаде. 

23. Методика «Супружеский договор» («Техника списка»). 

24. Методика «Супружеская конференция». 

25. Методика «Семейный совет». 

26. Развитие практики семейного консультирования и семейной 

психотерапии. 

27. Виды семейного консультирования и психотерапии. 

28. Соотношение семейного консультирования и семейной 

психотерапии.  

29. Возможности и ограничения использования 

психотерапевтических техник в работе психолога-консультанта. 

30. Требования к подготовке семейных консультантов. 

31. Понятие о теоретической модели семейного консультирования. 

32. Проблема классификации основных направлений семейной 

психотерапии. 

33. Классические школы семейной психотерапии. 

34. Современные подходы в семейной психотерапии. 

35. Интегративный подход к семейной психотерапии. 

36. Диагностика семейных отношений в процессе 

консультирования. 

37. Понятие «семейный диагноз» (Н. Аккерман). 

38. Диагностические модель «Мак-Мастерса» (Н. Эпштейн, Д. 

Бишоп, С. Левин). 

39. «Трехосевая классификация проблемных семей» (Tseng, V.J. 

McDermott). 

40. Графические методы диагностики семейных отношений. 

41. Возможности и ограничения использования 

стандартизированных методик в семейном консультировании. 



42. Этические требования к проведению диагностического 

обследования семьи. 

43. Эволюционная модель развития супружеской пары. 

44. Метод наблюдения в диагностике стадий развития супружеских 

пар. 

45. Структурные методы диагностики (упражнение с бумагой, 

вопрос настройки, диагностический опрос). 

46. Определение стратегии работы консультанта с учетом 

диагностического обследования стадии развития супружеской пары. 

47. Анализ и практическое применение методов и методик 

исследования истории семьи (генограмма семьи, хронология семейных 

событий, карта семьи, значимые события жизненного пути семьи). 

48. Построение и работа с геносоциограммой расширенной семьи. 

49. Линейное и системное мышление в работе с супружескими и 

детско-родительскими проблемами в семье. 

50. Здоровые и дисфункциональные семьи: признаки и 

характеристики. 

 

Задание 2 типа  

1. Работа психолога-консультанта с родительско-юношескими 

конфликтами. 

2. Работа психолога-консультанта с проблемами воспитания детей в 

семье. 

3. Работа психолога-консультанта с супружескими конфликтами. 

4. Психологическое консультирование семьи в опоре на теорию 

семейных систем М. Боуэна (психодинамическая модель). 

5. Особенности семейной субкультуры и межличностных контактов 

в неблагополучных семьях. 

6. Особенности личности членов неблагополучных семей. 

7. Особенности воспитания детей в неблагополучных семьях. 

8. Работа психолога по преобразованию коммуникативной системы 

неблагополучных семей. 

9. Работа с доминирующими аффектами в неблагополучных семьях. 

10. Техника «Семейная скульптура» и ее использование в работе с 

семейными проблемами. 

11. Методика «Генограмма» и ее использование в работе с 

семейными проблемами. 

12. Техника «Семейная хореография» и ее использование в работе с 

семьей. 

13. Методика «Ролевая карточная игра» и ее использование в работе 

с семьями. 

14. Методика «Экокарта» и оказание помощи семье с 

использованием этой методики. 

15. Методика «Соломенная башня» и работа с семьей с помощью 

этой методики. 



16. Методика «Семейное пространство» и работа с семьей с 

помощью этой методики. 

17. Методика «Семейная социограмма» и ее использование в 

практике работы с семьями. 

18. Методика «Конструктивная ссора» («Конструктивный спор») С. 

Кратохвила. 

19. Техника «Семейные фотографии» и ее использование в практике 

семейного психологического консультирования. 

20. Техника «Семейное кукольное интервью» и ее использование в 

практике семейного психологического консультирования. 

21. Проективная техника «Если бы я был...» и ее использование в 

практике семейного психологического консультирования. 

22. Техника «Завершение предложения» и ее использование в 

практике семейного психологического консультирования. 

23. Техника «Воспоминание» и ее использование в практике 

семейного психологического консультирования. 

24. Психологическое консультирование по проблемам, связанным с 

повторным браком. 

25. Психологическое консультирование по вопросам, связанным с 

поиском потенциального брачного партнера, углублением и 

расширением отношений. 

26. Виды вопросов при проведении интервью с семьей. 

27. Приведите примеры техники присоединения к семье. 

28. Приведите примеры техники циркулярного интервью. 

29. Приведите примеры техники реконструкции семейных 

отношений. 

30. Приведите примеры техники выявления и изменения 

иррациональных суждений. 

31. Приведите примеры использования когнитивно-бихевиоральных 

техник в семейном консультировании. 

32. Приведите примеры использования принципа краткосрочной 

семейной психотерапии.  

33. Приведите примеры использования техник краткосрочной 

семейной психотерапии в семейном консультировании. 

34. Приведите примеры использования деконструкции проблемы. 

35. Приведите примеры использования метафорических карт в 

семейном консультировании.  

36. Перечислите принципы работы с метафорическими 

ассоциативными картами (МАК). 

37. Перечислите этапы семейного консультирования. 

38. Понятие о контракте на психологическое консультирование. 

Контракт между членами семьи (Г. Навайтис). 

39. Возможности консультирования одного из супругов. Способы 

привлечения второго супруга к участию в консультировании. 

40. Динамика семейной системы. Приведите примеры. 



41. Жизненный цикл и жизненный путь семьи. Анализ 

периодизаций жизненного цикла семьи: авторы, критерии и этапы. 

42. Психологическое консультирование актуальных проблем 

добрачного периода. Приведите примеры. 

43. Моделирование работы психолога-консультанта с типичными 

проблемами периода ухаживания. 

44. Перечислите типичные трудности и проблемы молодой семьи 

без детей. 

45. Что такое психологическая помощь при послеродовой 

депрессии. Приведите примеры. 

46. Что такое моделирование консультационного приема молодой 

супружеской пары. Приведите примеры. 

47. Признаки ненормативного кризиса семейной системы. 

Приведите примеры. 

48. Моделирование консультативной работы в ситуации 

супружеской неверности. Постройте алгоритм работы. 

49. Психологическое сопровождение процесса развода. Обоснуйте 

целесообразность. 

50. Перечислите признаки и характеристики здоровых и 

дисфункциональных семей. 

 

Задания 3 типа 

1. Ниже предлагается ситуация, связанная с семьей, характерная для 

работы психолога-консультанта. Разработайте план 

психодиагностических и коррекционных мероприятий на основе тех 

знаний, которые вы получаете в процессе изучения курса. 

 «Женщина средних лет, мать-одиночка жалуется на отсутствие 

психологической близости с дочкой 14 лет, снижение успеваемости у 

дочери. Дочь требует одежду, которую мать не одобряет, тайком от 

матери курит. Разработать программу работы с данным 

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы 

оказания воздействия». 

2. Ниже предлагается ситуация, связанная с семьей, характерная для 

работы психолога-консультанта. Разработайте план 

психодиагностических и коррекционных мероприятий на основе тех 

знаний, которые вы получаете в процессе изучения курса. 

 «За психологической помощью обратилась молодая супружеская 

пара. Муж жалуется на постоянные мелочные придирки к нему супруги. 

Например, однажды она его спрашивает: "Что ты делаешь в 

транспорте по дороге на работу?" Муж: "Газету читаю". Супруга: "А, 

вот если бы ты не газеты читал, а научные статьи по специальности, 

ты бы уже давно кандидатскую защитил". Муж на это реагирует 

вспышками гнева, бранью, угрозами развода. Разработать программу 

работы с данным консультативным случаем. Изложить возможные 

методы и способы оказания воздействия». 



3. Ниже предлагается ситуация, связанная с семьей, характерная для 

работы психолога-консультанта. Разработайте план 

психодиагностических и коррекционных мероприятий на основе тех 

знаний, которые вы получаете в процессе изучения курса. 

 «На "Телефон доверия" звонит девушка 16 лет. Жалуется на то, 

что родители не одобряют ее выбор молодого человека, не пускают на 

дискотеки. Разработать программу работы с данным 

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы 

оказания воздействия». 

4. Ниже предлагается ситуация, связанная с семьей, характерная для 

работы психолога-консультанта. Разработайте план 

психодиагностических и коррекционных мероприятий на основе тех 

знаний, которые вы получаете в процессе изучения курса. 

 «За психологической помощью обратилась молодая супружеская 

пара. Супруга жалуется на то, что муж не хочет ей помогать по 

хозяйству, а она очень устает, поскольку целый день вынуждена 

находиться в квартире одна с маленьким ребенком. Реакция мужа: «Я 

ей помогаю по мере возможности, но порой мне кажется, что супруга 

просто хочет меня эксплуатировать». Разработать программу работы 

с данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и 

способы оказания воздействия». 

5. «Анализ проблемной ситуации клиента». 

Цель работы: применить на практике знания, полученные в рамках 

курса. 

Задание: Опишите в форме эссе проблемную семейную ситуацию, с 

которой человек обратился за психологической помощью к психологу 

консультанту или психотерапевту (формулируемая проблема). 

Проведите анализ ситуации, личностных характеристик клиента и его 

социального окружения. Определите уровень психологической проблемы, 

дайте интерпретацию проблемной ситуации в рамках определенной 

психотерапевтической теории, охарактеризуйте психологическую 

проблему как крайне поляризованную, оценочную позицию индивидуума к 

элементам действительности. Выделите детерминанты, 

определяющие динамику психологической проблемы личности клиента. 

Предложите форму и метод целенаправленного психологического или 

психотерапевтического воздействия, обоснуйте Ваше предложение. 

6. Проанализируйте ситуацию с точки зрения этических принципов 

в работе психолога. Укажите, какие этические принципы в этой ситуации 

могут быть нарушены. 

Ситуация: Вы работаете в городском психологическом центре и 

консультируете тех, кто обратился туда за помощью. Один из Ваших 

постоянных клиентов просит прийти к нему домой под видом друга и 

помочь жене (по-дружески), которой «очень нужна помощь, но к 

психологу она не пойдет». 

 



7. Под каждую из универсальных задач консультирования, 

которые упоминаются теоретиками-практиками различных школ, 

подберите алгоритм работы с клиентом и обоснуйте целесообразность 

выбранного вами шага: 

• Трансформации поведенческих реакций для более 

продуктивной жизнедеятельности клиента, повышения уровня 

удовлетворенности жизнью даже при наличии некоторых непременных 

социальных ограничений; 

• Развитие умения преодолевать трудности в ходе столкновений с 

новыми повседневными обстоятельствами и условиями; 

• Обеспечение результативного принятия важных решений; 

• Развитие способности заводить контакты и поддерживать 

межличностные взаимоотношения; 

• Рост личностного потенциала и самореализация 

 

8. Подерите программу помощи в зависимости от проблемных 

ситуаций клиентов и их индивидуальных особенностей в соответствие 

с видами консультирования 

• индивидуальное психологическое 

• групповое, семейное 

• психолого-педагогическое 

• профессиональное (деловое) 

• мультикультурное консультирование 

 

9. Проблемы психологического консультирования подростков и 

малышей заключаются в сложности установления контакта с ними. 

Существенной преградой в этом обычно выступает недоверие со 

стороны малышей, скрытность и стеснительность. Предложите схему 

процесса консультирования маленьких детей, основываясь на основных 

его этапах: 

• установление взаимопонимания 

• сбор нужных сведений 

• четкое определение проблемного аспекта 

• коррекционные мероприятия и рекомендации 

 

10. Предложите варианты ответов на поступивший запрос (анализ 

ситуации) 

Кейс 1. Здравствуйте, меня зовут Мария, мне 18 лет, моему 

молодому человеку 19, знакомы почти 2 года, но встречаемся год. В 

наших отношениях больше всего обижаю его я, и причем очень сильно. 

Дело в том, я 3 года назад потеряла отца и, как со стороны мне говорят, 

что я очень изменилась. Я стала грубой, на все безразличной и 

равнодушной, я не проявляю никакой ласки по отношению к маме, да и 

вообще. Я просто ничего не чувствую, например, я должна переживать 

http://psihomed.com/samorealizatsiya/


за маму, но мне как-то на это все равно. Когда обижаю подруг, мне на это 

тоже все равно. Меня ни что не радует, ну есть и есть, нет и нет. И от 

этого иногда так противно на душе, что просто ненавижу себя за это. Я 

так же лучше промолчу про свои обиды, чем скажу. Были мысли о 

суициде. И каждый день чувствуется пустота и тяжесть…чувствуется 

постоянная депрессивность и мрачность. Вот в его семье все хорошо. У 

него есть и мама, папа, брат, дедушка, бабушка и сестра недавно 

родилась. У него никто не умирал, у него не было насилие в доме и 

финансовых проблем. У него есть все. Он оптимистичный и веселый 

парень. Мой отец избивал маму и выгонял ее из дома босиком зимой, я 

все это видела, и часто пил, но я все равно его люблю и ко мне он тоже 

ее проявлял. Бывают моменты, когда мне с парнем очень хорошо, но вот 

что-то внутри мешает почувствовать это счастье. Я не хочу его потерять! 

Из-за всего этого у нас с ним серьезные ссоры. Пожалуйста, скажите 

есть ли выход из этой ситуации? Как быть??? 

Кейс 2. Совсем недавно узнал, что моя бывшая девушка начала 

встречаться с другим парнем. За все это время, после моего последнего 

сообщения Вам, я еще пытался хоть как-то начать общаться, но 

безуспешно: снова игнорирование, снова молчание. Новость, то, что она 

начала новые отношения меня задела, но это еще больше разожгло 

желание вернуть ее. Они одногруппники, и он младше нее на два года. Я 

до сих пор хочу все вернуть, пусть даже это займет много времени. 

Отпустить и забыть все не получается, да и не хочется, если честно. Как 

быть в данной ситуации? 

Кейс 3. Мне 43, молодому человеку 26. В одночасье он прекратил 

наши отношения. Всему виной моя безудержная ревность и выяснение 

отношений. Мои попытки объясниться и попытаться изменить что-то 

закончилось ничем. Он молчал. Прошло время. Я знакомлюсь, общаюсь. 

Но ничего серьезного пока нет. Думала, смогу его забыть, но не 

получается. Что делать? 

Кейс 4. Здравствуйте. Встречался с девушкой 2 года. Знали друг 

друга ещё со школы. Поступили в разные институты. Потом, когда 

вернулись в родной город решили попробовать встречаться, так как была 

симпатия. Отношения как у всех, иногда ссоры, иногда споры, но в 

общем всё не плохо, но в скором времени она устала от меня (я не хочу 

жениться). Она сказала, что хочет семью и меня больше не любит (хотя 

раньше говорила, что я самый хороший, самый лучший и ей никто кроме 

меня не нужен, говорила, что всегда будет меня любить). Мы расстались, 

я думал, что она просто от меня отдохнёт и вернётся, но почти сразу у 

неё начались отношения с парнем, который на 5 лет старше, чем я. Через 

3 месяца она с ним рассталась и уже через 6-7 месяцев вышла замуж за 

какого-то парня. Случайно нарвался на их фотографии. Выглядит 

счастливой, а меня как будто и не было. А я уже год как не могу даже 

думать о других девушках и практически в каждой прохожей вижу её. 

Вроде не маленький должно было уже отпустить, но такое ощущение, 



что с каждым днём мне всё хуже и хуже. Не могу завести новые 

знакомства, а старые все разорвал. Все дела, за которые я берусь не 

получаются. Мне даже поговорить на эту тему не с кем (не хочу 

обременять родителей). 

Кейс 5. Что делать, если муж не хочет работать, каким способом 

можно его заставить что-то делать? Женщина уже перепробовала все 

аргументы и способы убеждения. У нее растет сын, и она не хочет такого 

образца для сына. Но и остаться одной ей пока страшновато. По 

рассказам клиентки, когда она выходила замуж, ей казалось, что они 

принадлежат одному социальному кругу. По происхождению, по уровню 

образованию и, конечно, по взглядам на жизнь. Оба были иногородние 

аспиранты, которым надо было рассчитывать на свои силы. Решение о 

браке было принято вполне рационально... 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Образовательные программы 

школы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 122 от 22.02.2018.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

  

Цель и задачи дисциплины. 

           Цель дисциплины: формирование компетенций путем научного 

осмысления знаний о сущностных характеристиках содержания и 

организации современного дошкольного и начального образования, 

особенностях реализации в ДОО и начальной школе основной 

образовательной программы с позиций развития детей.  

Задачи дисциплины: 

Сформировать понимание сущности и особенностей содержания и 

организации современного школьного и начального образования.  

Способствовать осмыслению значимости передовых идей педагогов-

классиков относительно развития личности ребенка для современного 

дошкольного и начального образования.   

Сформировать умения анализировать ФГОС дошкольного и 

начального общего образования и образовательную программу в их 

взаимосвязи.   

Сформировать умения анализировать опыт реализации 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования с позиций развития детей.  

Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению 

содержания дисциплины и формирования необходимых компетенций.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы 

ПК-5 ПК-5.1. владеет 

навыками участия 

в проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы. 

Названия и 

содержания 

различных 

методов 

научного 

исследования 

при 

составлении 

программ, для 

успешного 

взаимодейств

ия участников 

образовательн

ых 

отношений. 

Применять 

стандартные 

методы и 

технологии 

на основе   

научных 

исследований 

при 

составлении 

программ, 

для 

успешного 

взаимодейств

ия 

участников 

образователь

ных 

отношений 

Применения 

основ 

научных 

знаний 

методов 

исследования   

для их 

практической 

реализации 

при 

составлении 

программ, для 

успешного 

взаимодейств

ия участников 

образовательн

ых 

отношений. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 р

еш
ен

и
ю

 

за
д

а
ч

 

С
и

т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а
ст

ер
-к

л
а
с
с
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
и

 

 

заочная форма 

Тема 1.  

Проблема содержания 

образования в 

начальной школе: 

история и 

современность  

2 1    
 

   20 Тестовые 

задания/30 

Реферат/10 

Эссе/10 

Тема 2.  

Взаимосвязь ФГОС 

начального общего 

образования и основной 

образовательной 

программы 

1     
 

  
 

20  

Тема 3.  

Современные 

образовательные 

программы начальной 

школы  

1 1  2  
 

  
 

20 Ситуационны

й практикум/ 

50 

 

Всего:  4 2  2  
 

  
 

60 100 

Контроль, час 4 зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

                                                72 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

                                                  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Тема 1. Проблема содержания образования в начальной школе: история 

и современность 

 

Проблема содержания начального образования в педагогической 

теории и школьной практике. Сущность и структура содержания 

образования, его основные характеристики. Исторический аспект понятия 

«содержание образования». Современный подход к содержанию 

образования. Проблема компетентностного подхода при определении 

содержания образования 

 

Тема 2.  Взаимосвязь ФГОС начального общего образования и 

основной образовательной программы 

 

Государственный образовательный стандарт (стандарт первого 

поколения). ФГОС начального общего образования и его структура. 

Образовательная программа начального образования, ее направленность. 

Учебный план, его структура и компоненты. Учебная программа предмета. 

Учебники и учебные пособия (УМК начальной школы). Взаимосвязь 

ФГОС НОО и образовательной программы начального общего 

образования. Различия и преемственность стандартов и образовательных 

программ. Примерная ООП. 

 

Тема 3. Современные образовательные программы начальной школы 

Традиционные (классические) основные образовательные программы 

начального общего образования. Федеральный перечень учебников. 

Характеристика Традиционных ООП начальной школы («Школа России», 

«Начальная школа XXI в.», «Перспектива», «Планета знаний», 

«Перспективная начальная школа» и др.). Развивающие ООП начального 

общего образования: их У 10 методологические основы, особенности 

содержания (система Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова и др.). 

 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, ситуационные практикумы, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям 

преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
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теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 

презентаций для самоподготовки и подготовки к экзамену. 

 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре. 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 
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проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума. 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
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свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 

машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на 

компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  
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В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на 

который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 
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цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Проблема 

содержания 

образования в 

начальной школе: 

история и 

современность 
 

Сущность и структура 

содержания образования, 

его основные 

характеристики. 

Исторический аспект 

понятия «содержание 

образования». 

Современный подход к 

содержанию образования. 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

Конспект. 

Отчет о 

выполнении 

тестов 

Проверка 

реферата. 

Проверка 

эссе. 

 

Тема 2.  

Взаимосвязь ФГОС 

начального общего 

образования и 

основной 

образовательной 

программы 

Проблема 

компетентностного 

подхода при определении 

содержания образования. 

Государственный 

образовательный 

стандарт (стандарт 

первого поколения). 

Принципы построения 

учебного плана, его 

компоненты. 

Современные требования 

к учебникам. Проблема 

межпредметных связей в 

начальном общем 

образовании. ФГОС 

начального общего 

образования, его 

особенность и структура. 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

Конспект. 

 

Тема 3.  

Современные 

образовательные 

программы 

начальной школы 
 

Психолого-

педагогический анализ 

ситуаций из практики 

реализации ООП 

начальной школы. 

Система контроля и 

оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

Конспект. 

Конспект 

Отчет о 

выполнении 

ситуационног

о практикума 

Проверка 

реферата 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Фугелова, Т. А. Образовательные программы начальной школы : 

учебное пособие : [16+] / Т. А. Фугелова ; Тюменский государственный 

университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2017. – 

468 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/   

2. Психология служебной деятельности : учебник / В. Л. Цветков, 

А. Г. Караяни, И. О. Котенев [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити-Дана : Закон и право, 2019. – 351 с. : схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Немов, Р. С. Психология : учебник : в 3 книгах : [16+] / Р. С. Немов. – 

Москва : Владос, 2023. – Книга 1. Общие основы психологии. – 689 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:   

2. Ступницкий, В. П. Психология : учебник / В. П. Ступницкий, 

О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 

2021. – 518 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Дошколенок.ru [Электронный ресурс] : 

сайт воспитателей ДОУ и родителей 

дошколят, свободный.  

http://dochkolenok.ru/,  

2.  Занятия с детьми [Электронный 

ресурс] : занятия с детьми, методики и 

рекомендации : сайт о игровых 

занятиях с детьми, свободный.  

http://detkivsadu.ru/o-sajte-2/  

3.  Воспитатель [Электронный ресурс] : 

сайт для педагогов дошкольного 

образования, свободный.  

http://vospitatel.com.ua/  

4.  Почемучка [Электронный ресурс] : 

детский развивающий портал, 

свободный.  

http://pochemu4ka.ru/  

5.  Российская педагогическая 

энциклопедия [Электронный ресурс] : 

электронная энцикл. // Гумер – 

гуманитарные науки.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pe

dagog/russpenc/index.php  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572308
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562317
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684335
http://dochkolenok.ru/
http://detkivsadu.ru/o-sajte-2/
http://vospitatel.com.ua/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/index.php
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6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Тестовые 

задания 

30-15 – верные ответы составляют более 90% от общего 

количества; 

14-9 –     верные ответы составляют 80-50% от общего 

количества; 

8-1 –     менее 50% правильных ответов 

https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
../../../../../../132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
../../../../../../132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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2. Ситуационный 

практикум  

30-25 – работа выполнена в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и использованы соответствующие 

формулы, правильно определены соответствующие 

спецификации, использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, правильно 

выбраны совместимые комплектующие, сделаны 

необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 

25-20 – работа выполнена в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и использованы соответствующие 

формулы, правильно определены соответствующие 

спецификации, использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, правильно 

выбраны совместимые комплектующие, необходимые 

выводы сделаны частично, хорошо аргументированы, даны 

ответы на все поставленные вопросы; 

20-10 – работа выполнена в срок, в основном 

самостоятельно, использованы соответствующие формулы; 

определены соответствующие спецификации, имеются 

ошибки в расчетах; выбраны совместимые комплектующие 

необходимые, выводы сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны ответы не на все вопросы; 

10-5 – обучающийся подготовил работу несамостоятельно 

или не завершил в срок, описание спецификации содержит 

незначительные ошибки, выводы и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

3. Реферат 10-9 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, свободное изложение рассматриваемой 

проблемы, логичность и обоснованность выводов; 

8-7 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы; 

6-5 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, способность видения существующей 

проблемы, необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения. 

4. Эссе 10-9 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, свободное изложение рассматриваемой 

проблемы, логичность и обоснованность выводов; 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

Тестовые задания к теме Проблема содержания образования в 

начальной школе: история и современность 

 

 
1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет термин «образование» как: 
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а) единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

б) деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

в) деятельность по реализации основных и дополнительных образовательных 

программ; 

г) целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 

опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 
 

 

2. Какая форма обучения в образовательных организациях не установлена 

Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 

а) очная; 

б) очной- заочная; 

в) заочная; 

г) экстернат. 
 

 

3. Может ли быть получено образование в Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» на иностранном языке? 

 

а) нет, обучение в Российской Федерации ведется только на русском языке 

или на языке субъекта Российской Федерации; 

б) да, в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по согласованию с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования; 

в) да, в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по согласованию с учредителем образовательной организации; 

г) да, в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными 
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нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
 

 

4. Какие граждане в соответствии с Федеральным законом № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» имеют право на занятие 

педагогической деятельностью? 

 

а) лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам; 

б) лица, заключившие с образовательной организацией трудовые договоры, 

имеющие стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым образовательным программам; 

в) лица, имеющие среднее профессиональное или высшее педагогическое 

образование; 

г) педагогический работник, прошедший аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 
 

 

5. Разработка основных общеобразовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

относится к компетенции: 
 

а) Министерства образования и науки Российской Федерации; 

б) органа государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования; 

в) органа местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования; 

г) организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

 

6. В каком документе указаны требования к основной образовательной 

программе основного общего образования? 

а) в уставе организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

б) в локальном нормативном акте организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

в) в Федеральных государственных образовательных стандартах 

г) в примерной образовательной программе основного общего образования. 
 

 

7. Методологической основой реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов (стандартов второго поколения) является: 
 

а) проблемное обучение; 

б) системно-деятельностный подход; 

в) интегративный подход; 
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г) развивающее обучение. 
 

8. Согласно «Конвенции о правах ребенка» (1989) ребенком является каждый 

человек до достижения: 

а) 12 лет 

б) 14 лет 

в) 16 лет 

г) 18 лет 

 

9. Базовый принцип международного регулирования, установленный 

«Конвенцией о правах ребенка» (1989): 
 

а) образование должно быть направлено к полному развитию человеческой 

личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. 

б) родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 

малолетних детей. 

в) каждый человек имеет право на образование. 

г) интересы ребенка имеют приоритет перед потребностями семьи, общества, 

школы, религии 

 

 

10. Согласно «Конвенции о правах ребенка» (1989) дети имеют право на 

объединение в самостоятельные детские организации: 

а) при условии, что деятельность этих организаций не противоречит законам 

своей страны, не ущемляет права и свободы других лиц; 

б) не имеют этого права; 

в) при условии обязательного присутствия взрослого руководителя; 

г) безоговорочно. 
Примерные темы рефератов: 

1. Межпредметные связи и интегрированный подход в обучении младших 

школьников. 

 2. Мотивация учебной деятельности младшего школьника и ее роль в 

обучении детей.  

3. Формирование у детей младшего школьного возраста адекватной 

мотивации учебной деятельности.  

4. Формирование у детей младшего школьного возраста коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

5. Формирование у детей младшего школьного возраста регулятивных 

универсальных учебных действий. 6. Формирование у детей младшего 

школьного возраста познавательных универса 

льных учебных действий.  

7. Формирование у детей младшего школьного возраста личностных 

универсальных учебных действий.  

8. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения детей в современной начальной школе.  

9. Портфолио достижений как средство оценки динамики индивидуальных 
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образовательных достижений младших школьников.  

10. Проблема проверки и оценки результатов обучения младших 

школьников в педагогической теории и школьной практике.  

11. Безотметочное обучение как средство формирования учебной 

самостоятельности младших школьников.  

12. Развивающий потенциал системы оценивания результатов освоения 

младшими школьниками основной образовательной программы.  

13. Психолого-педагогические особенности программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников.  

14. Психолого-педагогические особенности программы формирования у 

младших школьников культуры здорового и безопасного образа жизни.  

15. Условия достижения личностных результатов при реализации 

образовательной программы начальной школы (на примере одной из 

образовательных программ). 

 

Примерные темы эссе: 

1. Сущность компетентностного подхода при определении содержания 

начального образования.  

2. Основные принципы построения учебного плана. Его структура и 

компоненты.. 

3. Современные требования к учебникам начальной школы 

4. Характеристика интегративного подхода в начальном общем 

образовании.  

5. Системно-деятельностный подход, положенный в основу ФГОС  

6. Требования к результатам образования в соответствии с ФГОС  

7. Структура ФГОС  

8. Традиционные (классические) основные образовательные программы 

начального общего образования, используемые в настоящее время 

(«Школа России», «Начальная школа XXI в.», «Перспективная начальная 

школа», «Планета знаний», «Перспектива» и др.).  

9. Основная образовательная программа начального общего образования 

по системе Л.В. Занкова: методологические основы системы, показатели 

общего развития психики ребенка.  

10. Система Д.Б.Эльконина-В.В. Давыдова: методологическая основа и 

характерные черты.  

11. Особенности содержания образования, принятые в дидактической 

системе Д.Б. Эльконина– В.В. Давыдова.  

12. Взаимодействие педагога с детьми в современной начальной школе при 

оценивании планируемых результатов освоения ООП начального общего 

образования. 
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Типовые задания к ситуационному практикуму. 

 

Ситуационный практикум №3. Современные образовательные 

программы начальной школы. 

 

Задание 1. 

 

Проанализируйте одну из образовательных программ по математике для 

начальной школы (УМК по выбору) по предложенным параметрам. Дайте 

оценку данной программе. Предложите возможные пути совершенствования 

данной программы. Результаты анализа программы оформите в виде 

таблицы: 

 

 

Задание 2. 

 

Выберите учебник по математике (класс, УМК, авторы по выбору). 

Проанализируйте данный учебник по предложенному плану: 
 

1. Название учебника (учебного пособия). Авторы, издание. 

Соответствие содержания учебника целям и задачам обучения математике в 

начальной школе, уровню современного развития математической науки. 

2. Каким образом представлена теоретическая часть материала (например, 

четкость, доступность, простота материала)? 

3. Каким образом построена структура практического материала в 

учебнике? Последовательность заданий на отработку нового материала, для 

повторения и закрепления ранее пройденного материала, для 

самостоятельной домашней работы, упражнения для устного счета, для 

развития внимательности и сообразительности. 

4. Есть ли задания в учебнике для развития творческого начала? Каким 

образом они представлены (соотношение заданий эвристического, 

исследовательского и репродуктивного характера)? 

5. озможности учебного материала для развития математической речи, 

побуждение к речевой активности, общению детей друг с другом, с учителем. 

6. Какие формы наглядности (иллюстрации, обозначения, таблицы, схемы, 

кроссворды и пр.) представлены в учебнике? 

Как учебник обеспечивает возможность для самостоятельной работы 

учащихся? 

7. Обеспечена ли вариативность учебных заданий, возможность 

дифференциации упражнений и заданий в соответствии с уровнем знаний, 

умений и навыков учащихся? 

8. Как учебник обеспечивает заинтересованность и вызывает устойчивый 

интерес учащихся к работе с ним, к выполнению заданий? 

9. Как в учебнике реализуются межпредметные связи? 

Дайте оценку учебнику. 

https://topuch.ru/urok-priznaki-delimosti/index.html
https://topuch.ru/tipichnie-oshibki-pri-provedenii-serdechno-legochnoj-reanimaci/index.html
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10. Что Вы хотели бы добавить или убрать из учебника? Ваши пожелания по 

совершенствованию данного учебника 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Образовательные 

программы школы» проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
50–100 баллов (зачтено) - обучающийся овладел 

основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

Менее 50 баллов (Не зачтено) - обучающийся не 

овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил 

множество ошибок и недочетов 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

Задания 1-го типа 

 

1. ФЗ «Закон об образовании»  

2. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: основные понятия, общая характеристика.  

4. Понятие «комплексная образовательная программа».  

5. Понятие «парциальная образовательная программа».  
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6. Понятие «интегрированная программа».  

7. Понятие «программа коррекционного обучения».  

8. Познавательно-речевое развитие.  

9. Социально-личностное развитие.  

10. Система дошкольного образования в РФ. Основные задачи ДОУ 

11. Особенности содержания образовательного процесса 

12. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, их 

особенности 

13. Характеристика новой деятельностной парадигмы образования в РФ. 

14. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, их 

особенности. 

15. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования и 

его направленность. 

16. Особенность современных программ дошкольного образования. 

17. Принципы общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

18. Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

19. Преемственность дошкольного и начального образования и 

соответствующих образовательных программ. 

20. Варианты сотрудничества ДОО и школы.  

21. Сущность современного подхода к содержанию образования в 

России. 

22. Ориентация содержания образования в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании». 

23. Характеристика интегративного подхода в начальном общем 

образовании 

24. Сущность компетентностного подхода при определении содержания 

начального образования.  

25. Взаимодействие педагога с детьми в современной начальной школе 

при оценивании планируемых результатов освоения ООП начального 

общего образования.  
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Задания 2-го типа 

1. В соответствии с девизом программы «Детство» раскройте каждую 

из указанных линий (направлений) развития ребенка.  

2. На основе знакомства с моделями, отметить на что направлена 

блочно-модульная модель и организационная матрица образовательного 

процесса на месяц и на год.  

3. Перечислите характеристики младшего школьника к моменту 

окончания начальной школы в соответствии с «портретом выпускника 

начальной школы» (используя ФГОС НОО).  

4. Сопоставьте раздел «Общие учебные умения, навыки, способы 

деятельности» пояснительной записки ГОС 2004 г. с разделом 

«Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования» ФГОС 2009 г. и попытайтесь 

проследить преемственность требованиях к начальному образованию. 

5. Охарактеризуйте перспективы развития дошкольного образования в 

контексте стандартизации. Обоснуйте свой ответ.  

6. Раскройте сущность основных направлений обновления содержания 

школьного образования на современном этапе. Приведите пример.  

7. Охарактеризуйте алгоритм деятельности ОУ по разработке, реализации 

и совершенствованию образовательных программ.  

8. Охарактеризуйте специфику комплексных образовательных программ 

ОУ. Приведите пример.  

9. Охарактеризуйте специфику парциальных образовательных программ 

ОУ. Приведите пример.  

10. Раскройте особенности каждого из этапов подготовки образовательной 

программы. Обоснуйте свой ответ.  

11. Охарактеризуйте процедуру внедрения современных образовательных 

программ и технологий в работу ОУ. Приведите пример.  

12. Проведите сравнительный анализ советской и современной системы 

дошкольного образования: содержательный аспект.  

13. Проведите сравнительный анализ традиционных и нетрадиционных 

образовательных программ для детей дошкольного возраста. 

14. Проведите сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО.  

15. Проведите сравнительный анализ комплексных образовательных 

программ. 

16. Проведите анализ комплексной образовательной программы (по 

выбору студента).  
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17. Предложите Ваш вариант работы с детьми дошкольного возраста по 

осуществлению познавательно-речевого развития. 

18. Предложите Ваш вариант работы с детьми дошкольного возраста по 

осуществлению социально-личностного развития.  

19. Охарактеризуйте разделы обязательной части общеобразовательной 

программы дошкольного образования и принципы их классификации 

20. Раскройте понятие образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения и ее структуры 

21. Раскройте преемственность дошкольного и начального образования и 

соответствующих образовательных программ 

22. Охарактеризуйте современные требования к учебникам начальной 

школы. 

23. Раскройте изменения в системе оценивания в условиях ФГОС 

24. Охарактеризуйте системно-деятельностный подход, положенный в 

основу ФГОС НОО. 

25. Раскройте сущность взаимодействия педагога с детьми в современной 

начальной школе при оценивании планируемых результатов освоения 

ООП начального общего образования.  

 

 Задания 3-го типа 

1. Укажите всех участников образовательного процесса ДОО: 

 А) воспитанники, Б) родители (законные представители), В) 

Муниципальные органы управления образованием Г) педагогические 

работники ДОУ Д) Вспомогательный персонал ДОУ  

2. Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется:  

А) основной образовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой и утверждаемой им самостоятельно Б) основной 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой 

и утверждаемой Муниципальными органами образования В) основной 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой 

и утверждаемой Федеральными органами образования Г) Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

3. На протяжении длительного периода в нашей стране единая «Программа 

воспитания и обучения в детском саду» издавалась под редакцией ...  

А) А.В. Запорожца, Б) М.А. Васильевой В) Л.А. Венгера Г) Н.Е. Вераксы  

4. Парциальная программа для ДОУ включает: 

 А) все направления развития ребенка 17 Б) одно или несколько 

направлений развития ребенка В) не включает направлений развития  

5. Назовите дату перехода дошкольных образовательных учреждений на 
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ФГОС дошкольного образования:  

А) 1 сентября 2010 года; Б) 1 сентября 2013 года; В) 1 января 2014 года; Г) 

в каждом учреждении индивидуально.  

6. Образовательная программа – это …  

А) комплекс требований, определяющих объем, содержание, планируемые 

результаты, а также организационно-педагогические условия получения 

образования определенного уровня и(или) направленности Б) 

целенаправленный и ускоренный процесс развития тех или иных 

способностей человека благодаря педагогически организованной передаче 

накопленной людьми культуры В) система деятельности педагога и 

учащегося, основанная на определённой идее, принципах организации и 

взаимосвязи целей, содержания и методов образования  

7. Укажите процентное соотношение объема обязательной части 

Программы ДОУ к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

А) 80/20 Б) 60/40 В) 90/10 Г) 50/50  

8. Целевой раздел Программы ДОУ включает в себя…(несколько 

вариантов)  

А) Описание коррекционной работы с детьми Б) Пояснительную записку 

В) Планируемые результаты освоения программы Г) Описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка  

9. Программа «От рождения до школы. Программа воспитания и обучения 

в детском саду» строится на принципе …  

А) культуросообразности Б) этнокультурной соотнесенности В) 

психологической комфортности Г) преемственности  

10. Какие группы требований устанавливает ФГОС НОО к результатам 

обучающихся? А) личностные, предметные, общеобразовательные Б) 

предметные, метапредметные, идеологические В) предметные, 

нравственные, идеологические, личностные Г) личностные, предметные, 

метапредметные  

11 Учебный план состоит из 3-х взаимосвязанных частей: (несколько 

ответов) А) федеральный компонент Б) школьный компонент В) 

региональный компонент Г) личностный компонент  
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Подготовка детей к обучению в 

школе» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 122 от 22.02.2018.   

«Подготовка детей к обучению в школе» как дисциплина 

предполагает овладение навыками подготовки детей к начальному 

образованию. 

Освоение дисциплины «Подготовка детей к обучению в школе» 

направлено на формирование знаний об особенностях подготовки детей к 

школьному обучению.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по 

программам бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Подготовка детей к обучению в школе» – 

усвоение студентами теоретических основ и ознакомление с научно 

обоснованном переходом к систематическому, организованному обучению 

младших школьников. 

Задачи изучения дисциплины: 

• закрепление и уточнение знаний о психолого-педагогических 

особенностях развития детей 6-7 лет;  

• получение студентами знаний о методах и методиках диагностики 

уровня готовности детей к школе;  

• формирование у студентов умений планировать и организовывать 

коррекционно-развивающие программы по подготовке детей к школе;  

• формирование навыков взаимодействия психолога и учащегося в 

процессе планирования и организации подготовки к школе;  

• овладение навыками проведения консультации и просветительских 

мероприятий по вопросам подготовки детей к школе 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен к 

участию в 

деятельности по 

созданию 

развивающей 

образовательной 

среды в 

дошкольном 

образовании 

 

 

ПК-1 ПК-1.3. Владеть: 

современными 

технологиями, 

обеспечивающими 

создание 

развивающей 

образовательной 

среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

  

  

- параметры 

готовности и 

неготовности к 

обучению в школе 

- определять 

центральные 

новообразования 

дошкольного 

возраста; 

оценивать 

содержание, 

задачи и 

проблемы 

обучения 

дошкольников. 

Владения 

современными 

методами 

психодиагностик

и детей 

дошкольного 

возраста 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

Тема 1. 

Структура и 

подходы к 

феномену 

психологическа

я готовность к 

школе. 

2 2        10 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии /10 

 

Тема 2. 

Особенности 

развития 

познавательно

й сферы детей 

6-7 лет 

2        10 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии /10 

 

Тема 3. 

Психологическ

ие особенности 

детей 6-7 лет. 

Кризис 7 

летнего 

возраста. 

2        10 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии /10 

 

Тема 4. 

Особенности 

готовности к 

школе детей 6 

летнего 

возраста 

2        10 Доклад/5 

Эссе/5 

Участие в 

дискуссии /10 

 

Тема 5. 

Психологическа

я адаптация 

детей к школе. 

2        10 Доклад/5 

Эссе/5 

Участие в 

дискуссии10 

 

Тема 6. 

Методики 

диагностики 

готовности к 

школе 

       6 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии/10 

 

Всего: 4 8        56 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

72 
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Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 
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ю
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а
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Л
а
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т
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р
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ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
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Д
и

д
а
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т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

часах) 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Структура и подходы к феномену психологическая 

готовность к школе. 

Структура и подходы к феномену психологическая готовность к 

школе. Структурные компоненты готовности к обучению к школе. 

Школьная зрелость. Подходы отечественных и зарубежных ученых к 

вопросам готовности к школе. 

 

Тема 2. Особенности развития познавательной сферы детей 6-7 

лет 

Мышление детей 6-7 лет. Особенности познавательных процессов: 

память, восприятие, внимание, речь. 

 

Тема 3. Психологические особенности детей 6-7 лет. Кризис 7 

летнего возраста. 

Особенности эмоционально-волевой сферы, особенности социальной 

ситуации развития, внутренняя позиция школьника, мотивационная сфера 

детей 6-7 лет. Мотивы обучения в школе. Кризис 7 летнего возраста и 

особенности его проявления. 

 

Тема 4. Особенности готовности к школе детей 6 летнего 

возраста 

Проблема подготовки 6 летних детей к школе. Особенности 

адаптации 6 летних детей к школе. 

 

Тема 5. Психологическая адаптация детей к школе. 

Адаптация к школе: критерии, уровни, диагностика. Коррекционно-

развивающие программы по адаптации детей к школе. Дезадаптивные дети 

и пути коррекции. 

 

Тема 6. Методики диагностики готовности к школе 

Тесты Керна Йирасека, тесты Г. Вицлака, тесты Э.Ф. Замбацявичене. 

Методика Кеэса. Комплекс методик Л.А. Ясюковой. Составление 

психологического заключения. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины «Подготовка детей к обучению в 

школе» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары,  

а также различные виды самостоятельной работы студентов по заданию 

преподавателя.  

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
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Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 

презентаций для самоподготовки и подготовки к зачету. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
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обсуждении выступлений и докладов бакалаврантов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

  

Методические указания для обучающихся по написанию доклада 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 
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проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа бакалавранта над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 

диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 



11 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 
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Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом. При 

самостоятельной работе обучающиеся работают с рекомендованными 

материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Конспектирование 

Одной из основных форм контроля самостоятельной работы 

обучаемых является оценка полноты и качества составления конспектов 

изучаемых материалов. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись 

материала, включающая в себя план изучаемого материала, выписки из 

учебника и дополнительных источников, тезисы материала, собственные 

мысли, выводы и т.п. 

Обучающимся рекомендуется составлять конспект, включающий в 

себя следующие части: 

а) опорный план изучения материала – перечень дидактических 

единиц дисциплины, параграфов учебника и их логических частей; 

б) тематический конспект – развернутый ответ на поставленный 

вопрос темы. 

Опорный план помогает понять структуру изучаемого материала и 

определить взаимосвязь его элементов. Составление тематического 
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конспекта позволяет глубже изучить тему (учебный вопрос) дисциплины, 

всесторонне обдумывая материал, анализируя различные точки зрения на 

один и тот же вопрос. Конспект обеспечивает продуктивную работу над 

темой при использовании нескольких источников. 

Главная задача обучаемого при составлении конспекта состоит в 

последовательном и четком изложении собственных мыслей, 

возникающих при работе с учебником и дополнительными источниками. 

При составлении конспектов обучающимся рекомендуется: 

1. В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы (см. табл. ниже) определить наименования 

изучаемой темы и дидактической единицы дисциплины и подготовить 

рекомендуемое учебно-методическое обеспечение. 

2. Внимательно прочитать рекомендуемые главы и параграфы 

учебника, и разделы дополнительных источников (учебников, книг, статей 

и т.п.). 

3. Определить объект, предмет, цель и ожидаемые результаты 

изучения данной дидактической единицы, ее главное содержание, 

основные идеи, понятия и закономерности. Выделить основные 

взаимосвязи частей материала. 

4. Записать наименование изучаемой темы и дидактической единицы 

(учебного вопроса) дисциплины. Составить опорный план изучения 

материала (три-пять пунктов) с указанием ссылок на основные и 

дополнительные источники информации. 

5. Кратко (в форме тезисов) записать основные мысли, идеи, 

положения и определения изучаемой дидактической единицы, сохраняя 

логическую взаимосвязь между ними, при необходимости дополняя текст 

схемами, графиками и т.п. 

6. При необходимости, записать собственные мысли и особое мнение 

относительно изучаемой темы (дидактической единицы), теории, тезиса и 

др. 

7. Сформулировать мысли о практическом значении изучаемого 

материала в профессиональной деятельности менеджера и способах 

применения полученных знаний. 

8. Записать общий вывод. 

В том случае, если учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы предполагает выполнение задание практикума по 

изучаемой теме (см. табл. ниже), конспект рекомендуется дополнить 

решением этого задания. При этом в конспект не следует заносить условие 

задания, кейс, схемы и т.п. Достаточно указать номер задания в 

практикуме и страницы учебника. Подробность описания хода выполнения 

задания и полученных результатов зависит от особенностей задания. 

Рекомендуется отделять задание практикума от текста конспекта 

подзаголовком «Практическое задание…», указав его название. 

При необходимости обучающимся рекомендуется записывать 

вопросы, возникшие у них в ходе работы над темой, для обсуждения их с 
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преподавателем в ходе семинаров или консультаций. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. Структура и 

подходы к феномену 

психологическая 

готовность к школе. 

 

Структура и подходы 

к феномену 

психологическая 

готовность к школе. 

Структурные 

компоненты 

готовности к 

обучению к школе. 

Школьная зрелость. 

Подходы 

отечественных и 

зарубежных ученых к 

вопросам готовности 

к школе. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

 

Тема 2. Особенности 

развития 

познавательной 

сферы детей 6-7 лет 

 

Мышление детей 6-7 

лет. Особенности 

познавательных 

процессов: память, 

восприятие, 

внимание, речь. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

 

Тема 3. 

Психологические 

особенности детей 

6-7 лет. Кризис 7 

летнего возраста. 

 

Особенности 

эмоционально-

волевой сферы, 

особенности 

социальной ситуации 

развития, внутренняя 

позиция школьника, 

мотивационная сфера 

детей 6-7 лет. Мотивы 

обучения в школе. 

Кризис 7 летнего 

возраста и 

особенности его 

проявления. 

 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

 

Тема 4. Особенности 

готовности к школе 

детей 6 летнего 

возраста 

 

Проблема подготовки 

6 летних детей к 

школе. Особенности 

адаптации 6 летних 

детей к школе. 

 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

Эссе 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

дискуссии 

Написание эссе 

Тема 5. 

Психологическая 

адаптация детей к 

школе. 

 

Адаптация к школе: 

критерии, уровни, 

диагностика. 

Коррекционно-

развивающие 

программы по 

адаптации детей к 

школе. 

Дезадаптивные дети и 

пути коррекции. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Написание эссе 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

Эссе 

Тема 6. Методики 

диагностики 

готовности к школе 

 

Тесты Керна 

Йирасека, тесты Г. 

Вицлака, тесты Э.Ф. 

Замбацявичене. 

Методика Кеэса. 

Комплекс методик 

Л.А. Ясюковой. 

Составление 

психологического 

заключения. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Гогина О.О. Психология младшего школьного возраста. 

[Электронный ресурс]. Учебное пособие. – 2-е изд.. – М.: ФЛИНТА, 2015. 

– 272 с. (Электронный ресурс. Режм доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463764  

2. Субботина Л.Г. Психологическая адаптация к условиям 

образовательной среды: учебное пособие. – Кемерово: КГУ, 2014. – 160 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278525)  

 

Дополнительная литература: 

1. Козлова, С. А.  Подготовка детей к обучению в школе : учебник и 

практикум для вузов / С. А. Козлова, Н. П. Флегонтова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 202 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02559-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470355  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278525
https://urait.ru/bcode/470355
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2. Козина, Е. Ф.  Методика ознакомления с окружающим миром в 

предшкольном возрасте : учебник для вузов / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05347-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492817  

3. Андрущенко, Т. Ю.  Возрастная психология и возрастные кризисы: 

кризис развития ребенка семи лет : учебное пособие для вузов / 

Т. Ю. Андрущенко, Г. М. Шашлова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 103 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13134-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449257  

 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Психологическая газета https://psy.su/  

2.  Вестник практической психологии 

образования  

http://psyjournals.ru/ves tnik_psyobr/  

3.  Российское образование  http://www.edu.ru/  

4.  Библиотека литературы по психологии  http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psi

hol/_Index.php  

5.  Журнал «Психологическая наука и 

образование»  

http://psyedu.ru/  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

https://urait.ru/bcode/492817
https://urait.ru/bcode/449257
https://psy.su/
http://psyjournals.ru/ves%20tnik_psyobr/
http://www.edu.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
http://psyedu.ru/
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преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 
 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ/ оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Доклад 5 – доклад выполнен в соответствии с 

требованиями:10 правильно оформленных 

слайдов презентации, грамотное использование 

терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно 

ответил на все вопросы преподавателя и 

обучающихся; 

4-3 – доклад выполнен в соответствии с 

требованиями, но с плохой презентацией, 

грамотное использование профессиональной 

терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно 

ответил на большинство вопросов преподавателя 

и обучающихся; 

1-2 – доклад выполнен с нарушением базовых 

требований, без презентации, докладчик был 

привязан к тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на вопросы преподавателя 

и обучающихся; 

0 – доклад не сделан вообще или сделан не по 

существу вопроса, докладчик не смог ответить на 

вопросы преподавателя и обучающихся.  

2 Дискуссия 6-10 – ставится за исчерпывающий 

аргументированный ответ. Аргументация 

логична, подкреплена знанием научных фактов, 

умением переводить доказательство с уровня 

словесно-логического мышления на наглядно-

образный, наглядно–действенный и обратно. 

7-5 – ставится за исчерпывающий ответ, 

аргументация представлена только на одном из 

уровней мышления; 

4-3 – ответ является достаточным, хотя и не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не раскрывает специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

3. Эссе 5  – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, замечаний по оформлению нет; 

4  – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ/ оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

рекомендациями, есть замечания по оформлению; 

3  – тема раскрыта не в полном объеме, замечаний по 

оформлению нет; 

1-2  – тема раскрыта только частично, нарушены 

правила по оформлению; 

0  – эссе не сделано. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

 

Примерные темы докладов: 

 

Тема 1. Структура и подходы к феномену психологическая 

готовность к школе. 

1. Структурные компоненты готовности к обучению к школе. 

2. Школьная зрелость. Психологическая готовность определения. 

3. Подходы отечественных и зарубежных ученых к вопросам 

готовности к школе 

 

Тема 2. Особенности развития познавательной сферы детей 6-7 

лет 

1. Мышление детей 6-7 лет. 

2. Особенности познавательных процессов: память, 

3. восприятие, 

4. внимание, речь. 

5. Психологические особенности младшего школьника. 

 

Тема 3. Психологические особенности детей 6-7 лет. Кризис 7 

летнего возраста. 

1. Особенности эмоционально-волевой сферы, особенности 

социальной ситуации развития,  

2. внутренняя позиция школьника, мотивационная сфера детей 6-7 

лет. 

 

Тема 4. Особенности готовности к школе детей 6 летнего 

возраста 

1. Мотивы обучения в школе. 

2. Кризис 7 летнего возраста и особенности его проявления. 

 

Тема 5. Психологическая адаптация детей к школе. 

1. Адаптация к школе: критерии, уровни, диагностика. 

2. Коррекционно-развивающие программы по адаптации детей к 
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школе. 

3. Дезадаптивные дети и пути коррекции 

 

Тема 6. Методики диагностики готовности к школе 

1. Тесты Керна-Йирасека, 

2. тесты Г. Вицлака, тесты Э.Ф. Замбацявичене. 

3. Методика Кеэса. 

4. Комплекс методик Л.А. Ясюковой 

 

 

Примерные темы эссе 

Тема 4. Особенности готовности к школе детей 6 летнего 

возраста 

1. Основные теоретические концепции проблемы подготовки детей к 

школе.  

2. Проблема готовности детей к школьному обучению.  

3. Перестройка функциональных связей и отношений.  

4. Роль игры в подготовке ребенка к школьному обучению и мотивация 

игры. Сущность игры. 

 

Тема 5. Психологическая адаптация детей к школе. 

1. Уровень развития ребенка, соответствующий требованиям учебной 

деятельности.  

2. Противопоказания к началу обучения.  

3. Взаимозависимость школьного обучения с предыдущим этапом 

развития.  

 

Примерные темы дискуссии 

 

Тема 1. Структура и подходы к феномену психологическая 

готовность к школе. 

1. Совершенствование восприятия, памяти и мышления.  

2. Понятия сенсорного эталона и перцептивного действия.  

3. Развитие восприятия детей через усвоение сенсорных эталонов и 

формирование перцептивных действий.  

 

Тема 2. Особенности развития познавательной сферы детей 6-7 

лет 

1. Значение восприятия для выявления художественно-

изобразительных и конструкторско-технических способностей.  

2. Основные направления улучшения памяти дошкольника.  

3. Придание памяти произвольности, опосредствованного характера.  

 

Тема 3. Психологические особенности детей 6-7 лет. Кризис 7 

летнего возраста. 
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1. Развитие средств запоминания.  

2. Запечатление в игре.  

3. Необходимость адекватной мотивации запоминания и 

воспроизведения материала у детей раннего дошкольного возраста.  

 

Тема 4. Особенности готовности к школе детей 6 летнего 

возраста 

1. Повторение как признак начала произвольного запоминания.  

2. Совершенствование способов повторения материала.  

 

Тема 5. Психологическая адаптация детей к школе. 

1. Пути развития средств запоминания.  

2. Выделение мнемической цели, постановка и решение мнемических 

задач.  

 

Тема 6. Методики диагностики готовности к школе 

1. Значение развития мышления для совершенствования памяти.  

2. Основные этапы развития мышления как внутреннего плана 

действий. 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 
Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 
 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, 

а также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70-89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50-69 – ответ в основном правильный, 
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профессиональной деятельности; 
Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задание решено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания первого типа.  

1. Психологическая готовность к школе, подходы к интерпретации 

понятия.  

2. Психологические особенности развития детей 6-7 лет: физическая 

развитие, общественные отношения ведущая деятельность, 

познавательные процессы и т.д.  

3. Особенности кризиса 7 летнего возраста.  

4. Структура психологической готовности к обучению в школе. 

5. Личностная готовность как центральный компонент 

психологической готовности ребенка к обучению в школе  

6. Внутренняя позиция школьника (Л.И. Божович). Показатели и 

этапы становления.  

7. Интеллектуальная готовность как компонент психологической 

готовности ребенка к обучению в школе.  

8. Эмоционально-волевая готовность как компонент психологической 

готовности ребенка к обучению в школе.  

9. Социально-психологическая готовность как компонент 

психологической готовности ребенка к обучению в школе  

10. Диагностика психологической готовности ребенка к обучению в 

школе  

11. Тесты школьной зрелости. Тесты достижений и тесты 

способностей.  

12. Диагностика учебной мотивации.  

13. Психологическое консультирование по вопросам готовности 

ребенка к школе. Типы консультативной работы и их специфика. 

Особенности консультирования родителей.  

14. Теоретические основы развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста. Методические принципы и методика работы в 

группе детей.  

15. Алгоритм разработки развивающей программы для детей 6-8 лет.  

16. Игры, применяющиеся в процессе развития психологической 

готовности к обучению в школе.  

17. Адаптация ребенка к школе как результат психологической 
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готовности.  

18. Проблема готовности к обучению к школе у детей 6 лет.  

19. Проблема подготовки к школе детей из группы риска по 

нарушения психологического здоровья. 

20. Характеристика форм и методов сотрудничества с родителями в 

процессе подготовки детей к школе.  

21.Психологическая поддержка компетентности семьи в вопросах 

воспитания ребѐнка старшего дошкольного возраста и организации детско-

родительских отношений.  

22.Индивидуально-дифференцированный подход в организации 

взаимодействия с семьей в условиях подготовки ребѐнка к школе.  

23.Педагогическая технология сотрудничества воспитателей и 

родителей в подготовке детей к школе.  

24.Подготовка педагогов к работе с родителями. Компетентностный 

подход.  

25.Формирование компетентности педагога к осуществлению 

педагогической поддержки семьи на этапе подготовки ребѐнка к школе.  

 

Задания второго типа. 

1. Факторы и закономерности социального и психического развития 

ребенка старшего дошкольного возраста.  

2. Взгляды ученых на значение старшего дошкольного возраста в 

развитии личности. Концепция Л.С. Выготского.  

3. Взгляды ученых на значение старшего дошкольного возраста в 

развитии личности Концепция Д.Б. Эльконина.  

4. Взгляды ученых на значение старшего дошкольного возраста в 

развитии личности Концепции Э. Эриксона, Ж.Пиаже и современных 

педагогов и психологов.  

5. Психологическая характеристика старшего дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста.  

6. Понятие кризиса возрастного развития.  

7. Факторы и закономерности развития ребенка старшего 

дошкольного возраста.  

8. Социальная ситуация развития ребенка 5,5 – 6,5 лет.  

9. Умения и навыки ребенка 5-7 лет.  

10. Нарушения у детей регуляции поведения и деятельности.  

11. Причины неподготовленности к школьному обучению.  

12. Роль семьи в подготовке ребѐнка к школе.  

13. Ошибки родителей в воспитании качеств, необходимых 

школьнику.  

14. Цель, задачи, принципы педагогической поддержки семьи в 

условиях подготовки ребѐнка к школе.  

15. Современные подходы к классификации форм сотрудничества с 

семьей.  

16. Формирование компетентности педагога к осуществлению 
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педагогической поддержки семьи на этапе подготовки ребѐнка к школе 

17. Роль семьи в подготовке ребѐнка к школе.  

18. Установки родителей в сфере подготовки детей к школе.  

19. Ошибки родителей в воспитании качеств, необходимых 

школьнику.  

20. Условия воспитания ребѐнка старшего дошкольного возраста в 

семье.  

21. Задачи, принципы и условия взаимодействия детского сада и 

семьи.  

22. Исследование проблемы взаимодействия детского сада и семьи 

как важного фактора подготовки детей к обучению в школе.  

23. Цель, задачи, принципы педагогической поддержки семьи в 

условиях подготовки ребѐнка к школе.  

24.Формы работы воспитателя с родителями.  

25.Современные подходы к классификации форм сотрудничества с 

семьей. 

 

Задания третьего типа 

Задание 1. Задание для аналитической работы Студенты делятся на 

две группы. Первая группа анализирует работу «От слова к букве» (автор - 

Н.А. Федосова). Вторая группа изучает программу «Преемственность» 

авторы Федосова Н.А., Комарова Т.С. и др. Цель – определить 

образовательные и воспитательные возможности подготовки детей к 

школе. В ходе этой работы студенты должны ответить на следующие 

вопросы: ⎯ Что составляет основу программы «Преемственность»? ⎯ В 

чем заключается особенность работы Н.А. Федосеевой «От слова к букве»? 

⎯ Что является отличительной чертой раздела «речевое воспитание»? ⎯ 

На каких произведениях художественной литературы осуществляется 

развитие речи? Методические рекомендации В анализе педагогической 

деятельности педагога целесообразно отразить следующие данные: ⎯ 

Осуществление интеграции тесной взаимосвязанной и 

взаимопроникающей работы по подготовке детей к обучению чтению с 

работой по развитию их устной связной речи. ⎯ На решение каких задач 

ориентировано содержание программ по подготовке детей к школе. ⎯ 

Соответствует ли содержание, предложенное для подготовки к обучению 

программой «Преемственность», возрастным особенностям детей 

старшего дошкольного возраста и составляет ли оно основу для 

использования личностно ориентированных и развивающих технологий. 

Оценка аналитического текста осуществляется по следующим 

показателям: ⎯ творческий, нестандартный подход к освещению 

теоретического материала; ⎯ степень раскрытия теоретического 

материала темы задания. 

Задание 2. Раскрыть актуальные проблемы предшкольного 

образования детей 5,5-6,5 лет.  
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Задание 3. Раскрыть методологические основы концепции 

предшкольного образования. 

 

Задание 4. Охарактеризовать модели образовательных учреждений. 

 

Задание 5. Перечислить основные формы организации обучения в 

предшколе и раскройте их содержание. 

 

Задание 6. Описать современные подходы к решению проблемы 

преемственности дошкольного и школьного образования. Назовите формы 

сотрудничества детского сада и школы.  

 

Задание 7. Охарактеризовать формы организации и методов обучения 

в дошкольных учреждениях и начальной школе. 

 

Задание 8. Проанализировать образовательные программы 

подготовки детей к школе. 

 

Задание 9. Три аспекта школьной зрелости в зарубежных 

исследованиях (Г. Гетцер, А. Керн, Я. Йирасек и др.)  

 

Задание 10. Раскрыть проблему готовности ребенка к началу 

систематического школьного обучения в отечественной психологии и 

педагогике (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Н.Г. Салмина и 

др.).  

 

Задание 11. Проанализировать проблемы детей старшего 

дошкольного возраста, приводящие к явлению школьной дезадаптации и 

неуспешности.  

 

Задание 12. Назвать две группы причин неподготовленности к 

школьному обучению: органические (отклонения в физическом и нервно-

психическом развитии ребѐнка) и воспитательные. Раскрыть их 

содержание.  

 

Задание 13. Подобрать тесты для определения уровня развития 

мелкой моторики рук, уметь их провести на академической группе.  

 

Задание 14. Подобрать игры и упражнения для развития координации 

движений пальцев рук.  

 

Задание 15. Подготовиться к проведению теста «Определение 

школьной зрелости» (по тесту Керна-Ирасека). Знать инструкцию, уметь ее 

провести, оценить результаты.  
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Задание 16. Провести тренинги мышечного расслабления. Какова 

роль сюжетно-ролевой игры в развитии воображения ребѐнка и навыков 

взаимодействия со сверстниками.  
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Клиническая психология детей и 

подростков» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 122 от 22.02.2018.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по 

программам бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Клиническая психология детей и 

подростков» обеспечить обучающихся знаниями в области 

закономерностей изменений психического здоровья растущего человека 

под воздействием различных неблагоприятных факторов (физических и 

эмоциональных травм, соматических заболеваний, средовых влияний, 

нарушений развития), методов психологической диагностики 

соответствующих нарушений, и оказания первичной консультативной 

помощи. 

 

Задачи  дисциплины: 

• Способствовать формированию представлений об 

интердисциплинарном характере клинической психологии, ее связи с 

медицинскими и психологическими науками; 

• Способствовать изучению возможностей современной 

клинической психологии; 

• Сформировать представление об основных разделах клинической 

психологии и их прикладном значении. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ПК-2 ПК-2.1. Проводит 

консультации 

субъектов 

образовательного 

процесса по 

психологическим 

проблемам 

 

 

Методы и 

методологию 

консультативно

й работы в 

образовательно

м процессе. 

Проводить 

консультации 

с 

обучающимис

я по 

психологическ

им проблемам. 

Обладает 

навыками 

консультативно

й работы по 

психологически

м проблемам 

обучения и 

развития. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а
ст

ер
-к

л
а
с
с
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
и

 

заочная форма 

Тема 1.  

Общие вопросы 

клинической психологии. 

2 2    
 

   20 Дискуссия 

№1/30 

 

Тема 2.  

Нейропсихологическая 

диагностика. 

 
4    

 
  

 
20 Дискуссия №2 

/30 

Реферат/10 

 

Тема 3.  

Изменение свойств 

высших психических 

функций у больных с 

психическими 

нарушениями 

2 2    
 

  
 

16 Дискуссия №3 

/ 30 

 

Всего:  4 8    
 

  
 

56 100 

Контроль, час                             4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общие вопросы клинической психологии. 

Определение понятий «Клиническая психология» и «Медицинская 

психология». Предмет, задачи, методы клинической психологии. 

Историческое развитие научных основ клинической психологии. Место 

клинической психологии в психологии и медицине. Прикладные аспекты 

клинической психологии. Основные разделы клинической психологии. 

 

 

Тема 2. Нейропсихологическая диагностика. 

Цель, задачи и методы нейропсихологии. Терминологический аппарат 

нейропсихологии. Отношение между мозгом и психикой. Мозговая 

организация высших психических функций. Понятие 

нейропсихологического фактора и синдрома. Агнозии и их классификация. 

Апраксии и их классификация. Афазии и их классификация. 

Нейропсихологические синдромы полимодального генеза. Специфические 

и неспецифические нарушения памяти, внимания. Нарушения эмоций при 

поражениях мозга. Задачи нейропсихологического исследования. Методы 

нейропсихологического исследования  

 

Тема 3. Изменение свойств высших психических функций у 

больных с психическими нарушениями. 

Патопсихология, психопатология – разделение понятий. Предмет, 

задачи и методы патопсихологии. Прикладное применение 

патопсихологии. Построение патопсихологического исследования, 

принципы его организации. Подготовка заключения по результатам 

патопсихологического исследования 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 
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искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного 

вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 



9 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 

машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на 

компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 
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избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1.  

Общие вопросы 

клинической 

психологии. 

Прикладные аспекты 

клинической психологии. 

Основные разделы 

клинической психологии. 

Работа в 

библиотеке (в 

том числе 

электронной),  

Конспектиров

ание. 

Конспект 

Участие в 

дискуссии. 

Тема 2.  

Нейропсихологич

еская 

диагностика. 

Агнозии и их 

классификация. 

Апраксии и их 

классификация. Афазии и 

их классификация. 

Нейропсихологические 

синдромы 

полимодального генеза. 

Специфические и 

неспецифические 

нарушения памяти, 

внимания. Нарушения 

эмоций при поражениях 

мозга. Задачи 

нейропсихологического 

исследования. Методы 

нейропсихологического 

исследования. 

Работа в 

библиотеке (в 

том числе 

электронной),  

Конспектиров

ание. 

Подготовка 

реферата. 

Конспект 

Участие в 

дискуссии. 

Проверка 

реферата. 

Тема 3.  

Изменение 

свойств высших 

психических 

Прикладное применение 

патопсихологии. 

Построение 

патопсихологического 

Работа в 

библиотеке (в 

том числе 

электронной),  

Конспект 

Участие в 

дискуссии.  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

функций у 

больных с 

психическими 

нарушениями. 

исследования, принципы 

его организации. 

Подготовка заключения 

по результатам 

патопсихологического 

исследования. 

Конспектиров

ание.  

 
 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Човдырова, Г. С. Клиническая психология : общая часть : учебное 

пособие / Г. С. Човдырова, Т. С. Клименко. – Москва : Юнити-Дана, 2017. 

– 248 с. : табл., схемы – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Проективные методы в клинической психологии : учебное пособие 

: [16+] / Н. А. Канина, Л. В. Аргентова, Н. И. Корытченкова, С. С. Смагина 

; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2022. – 182 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/    

Дополнительная литература: 

1. Немов, Р. С. Психология : учебник : в 3 книгах / Р. С. Немов. – 4-е 

изд. – Москва : Владос, 2020. – Книга 2. Психология образования. – 609 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Психология служебной деятельности : учебник / В. Л. Цветков, 

А. Г. Караяни, И. О. Котенев [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити-Дана : Закон и право, 2019. – 351 с. : схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/   

  

 
 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  «Вопросы психологии»:  http://www.voppsy.ru/frame25.htm  

2.  «Психологические исследования»:  http://www.psystudy.com  

3.  «Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»:  

http://www.mpsu.ru/mag_novoe  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684803
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700732
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=702724
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562317
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
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№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

4.  «Актуальные проблемы 

психологического знания»:  

http://www.mpsu.ru/mag_problemy  

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

http://www.mpsu.ru/mag_problemy
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Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

http://fgosvo.ru./
../../../../../../132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
../../../../../../132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Дискуссия 30-20– ставится за исчерпывающий 

аргументированный ответ. Аргументация логична, 

подкреплена знанием научных фактов, умением 

переводить доказательство с уровня словесно-

логического мышления на наглядно-образный, 

наглядно–действенный и обратно. 

20-15 – ставится за исчерпывающий ответ, 

аргументация представлена только на одном из 

уровней мышления; 

15-10 – ответ является достаточным, хотя и не всегда 

аргументированным. 

10-5  – ответы не раскрывает специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

2. Реферат 10-9 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, свободное изложение 

рассматриваемой проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

8-7 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

6-5 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, способность видения существующей 

проблемы, необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Темы для проведения дискуссий 

 

Тема 1. Общие вопросы клинической психологии. 

 

1.Определение понятий «Клиническая психология» и «Медицинская 

психология».  

2.Предмет, задачи, методы клинической психологии. 

3. Междисциплинарный характер клинической психологии, ее связь с 

медицинскими и психологическими науками. 
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4. Историческое развитие научных основ клинической психологии.  

5.Вклад отечественных ученых в развитие науки.  

6.Место клинической психологии в психологии и медицине.  

7.Прикладные аспекты клинической психологии.  

8.Профессиональная подготовка клинических психологов. 

9. Основные разделы клинической психологии.  

 

  

Тема 2. Нейропсихологическая диагностика. 

 

1.Предмет и задачи. Область применения.  

2.Нейропсихология – определение понятия. Цель, задачи и методы 

нейропсихологии.  

3.Вклад отечественных ученых в развитие науки. Место применения 

нейропсихологии.  

4.Терминологический аппарат нейропсихологии. Отношение между 

мозгом и психикой.  

5.Мозговая организация высших психических функций.  

6.Функциональная асимметрия полушарий.  

7.Принципы локализации высших психических функций. 

8. Нарушения умственного развития при диффузных поражениях 

мозга. 9.Латеральные функциональные различия при патологии мозга.  

 

 

Тема 3. Изменение свойств высших психических функций у 

больных с психическими нарушениями. 

1.Предмет и задачи. Область применения.  

2.Патопсихология, психопатология – разделение понятий.  

3.Вклад отечественных ученых в развитие патопсихологии.  

4.Предмет, задачи и методы патопсихологии.  

5.Прикладное применение патопсихологии.  

6.Должностные обязанности патопсихолога.  

7.Построение патопсихологического исследования, принципы его 

организации.  

8.Мотивация больного и ее интерпретация в рамках 

патопсихологического исследования.  

9.Подготовка заключения по результатам патопсихологического 

исследования.  

10.Изменение свойств высших психических функций у больных с 

психическими нарушениями. 

11. Понятия «симптом» и «синдром», патопсихологический 

симптомокомплекс.  

12.Соотношение «нормы» и «патологии».  

13.Патопсихологическая семиотика.  

14.Нарушения внимания, восприятия, памяти, мышления, личности, 
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мотивационной сферы у больных с различными нозологическими 

формами. 15.Закономерности формирования нарушений психической 

сферы человека.  

 

 

Примерные темы рефератов: 

 
1. Использование клинической психологии в деятельности социальных педагогов 

образовательных учреждений. 

2. Проблема личности в клинической психологии. 

3. Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте. 

4. Нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших 

школьников. 

5. Нейропсихология индивидуальных различий. 

6. Роль данных о нарушениях в развитии ребенка в оптимизации учебно- 

воспитательного процесса. 

7. Влияние отклонений в психическом развитии на формирование личности. 

8. Специфика нарушений в психическом развитии у подростков. 

9. Особенности формирования личности ребенка в семье, отягощенной 

алкогольной зависимостью. 

10. Роль психологов в реабилитации детей с отклонениями в развитии. 

11. Нарушение и восстановление вербально-логического мышления. 

12. Нарушение и восстановление наглядно-образного мышления. 

13. Нарушение и восстановление наглядно-действенного мышления. 

14. Формирование отрицательных черт характера у неуспевающих школьников. 

15. Мотивация и внутренние конфликты у больных с хроническими 

соматическими заболеваниями. 

16. Клинико-нейропсихологическая диагностика и коррекция счета, чтения, 

письма у младших школьников. 

17. Пути психологической помощи аномальным детям и их семьям. 

18. Патопсихологические исследования в детской и подростковой психиатрии. 

19. Значение патопсихологического исследования в оценке эффективности 

лечения и установления качества ремиссии. 

20. Организация и правовое регулирование деятельности клинического психолога 

в системе здравоохранения в Российской Федерации. 

 

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Клиническая 

психология детей и подростков» проводится в форме зачета. 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 

  

Задание №1 – теоретический вопрос 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины. 

«Зачтено» 

 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач 

правильный, ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задача 

решена частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задачи не 

решены. 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

 

1.История клинической психологии как науки.  

2. Предмет, задачи и структура клинической психологии.  

3. История детской клинической психологии.  

4. Структура детской клинической психологии и ее место в ряду 

психологических, медицинских, педагогических наук.  

5. Характеристика основных разделов клинической психологии детей и 

подростков.  

6. Предмет и содержание клинической психологии детского и 

подросткового возраста, базовые понятия.  

7. Методы исследования в клинической психологии.  

8. Нейропсихология как составная часть клинической психологии. Ее 

предмет, задачи, направления.  

9. Сенсорные и гностические слуховые расстройства.  

10. Сенсорные и гностические зрительные расстройства.  

11. Афферентные афазии.  

12. Эфферентные афазии.  

 13. Модально-специфические нарушения внимания при локальных 



19 

поражениях мозга.  

14. Модально-неспецифические нарушения памяти при локальных 

поражениях памяти.  

15. Нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших 

школьников.  

16. Нейропсихология индивидуальных различий.  

17. Формирование межполушарных взаимодействий в онтогенезе. 

18. Роль данных о нарушениях в развитии ребенка в оптимизации учебно- 

19 воспитательного процесса.  

19. Предмет, задачи, основные понятия патопсихологии детского возраста.  

20. Формирование патологических потребностей и мотивов.  

21. Нарушение операционной стороны мышления.  

22. Нарушение динамики мыслительной деятельности.  

23. Нарушение личностного компонента мышления.  

24. Мнестические расстройства у детей и подростков.  

25. Изменения психической деятельности при хронических соматических 

заболеваниях.  

 

Задания 2-го типа 

 

1. Раскройте понятия «Клиническая психология» и «Медицинская 

психология».  

2. Охарактеризуйте предмет, задачи, методы клинической психологии. 

3. Обозначьте место клинической психологии в психологии и 

медицине.  

4. Охарактеризуйте прикладные аспекты клинической психологии.  

5. Раскройте основные разделы клинической психологии.  

6. Раскройте цель, задачи и методы нейропсихологии. 

7. Дайте характеристику нарушения: агнозии и их классификация.  

8. Дайте характеристику нарушения: апраксии и их классификация.  

9. Дайте характеристику нарушения: нейропсихологические синдромы 

полимодального генеза.  

10. Дайте характеристику нарушения: специфические и 

неспецифические нарушения памяти, внимания.  

11. Дайте характеристику нарушения: нарушения эмоций при 

поражениях мозга.  

12. Охарактеризуйте методы нейропсихологического исследования.  

13. Обоснуйте разделение понятий: патопсихология,  и психопатология.  

14. Охарактеризуйте предмет, задачи и методы патопсихологии.  

15. Выделите этапы построения патопсихологического исследования, 

раскройте принципы его организации.  

16. Охарактеризуйте процедуру подготовки заключения по результатам 

патопсихологического исследования.  

17. Раскройте методы патопсихологической диагностики, соотношение 

качественной и количественной оценки.  
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18. Раскройте методы исследования внимания, восприятия, памяти, 

мышления, личности, мотивационной сферы у больных с различными 

нозологическими формами.   

19. Охарактеризуйте особенности интерпретации результатов 

диагностического исследования. Определение ведущего 

симптомокомплекса.  

20. Раскройте основные понятия психосоматического подхода в 

медицине.  

21. Охарактеризуйте понятие болезни.  

22. Охарактеризуйте понятие внутренней картины болезни (ВКБ).  

23. Раскройте функциональные обязанности клинического психолога в 

соматической клинике.  

24. Охарактеризуйте специфику психических нарушений в раннем и 

дошкольном возрасте. 

25. Раскройте основные факторы психических нарушений в детском 

возрасте.  

 

 

Задания 3-го типа  

 

 

Задание №1. 

На протяжении нескольких месяцев у пациентки Л. наблюдалось 

сниженное, тоскливое настроение. Она могла расплакаться при виде 

грязной посуды, оставленной в мойке детьми, или накричать на них ни с 

того, ни с сего. Стала плохо спать, засыпала с трудом далеко за полночь 

и с трудом просыпалась утром на работу, не имея сил подняться. Весь 

день пациентка чувствовала вялость и разбитость, и только к вечеру 

самочувствие несколько улучшалось. Пациентка стала плохо справляться 

со своими служебными и домашними обязанностями. Помощь близких 

только усугубляла ее плохое самочувствие, ей начинало казаться, что она 

стала обузой для всех, что она не заслуживает хорошего отношения к 

себе доставляющей всем неприятности и лишние хлопоты, которых она 

совершенно не заслуживает. 

Ответьте на вопросы. В какой сфере личности наблюдается 

расстройство? У каких пациентов могут быть подобные расстройства? 

Какие диагностические признаки этого расстройства имеются в данной 

задаче? Какие еще нарушения можно предполагать у этих пациентов? С 

помощью каких методик можно исследовать данный тип нарушений? 

 

 

Задание №2. 

Пациентку С. привел к психологу муж, так как устал от ее чрезмерной 

активности и странных поступков в последние 2 недели. Он отметил, 

что жена стала очень говорливой и суетливой. Начиная одно дело, тут 
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же его бросала и принималась за другое, при этом была очень 

воодушевлена, что-то весело напевала, при малейшем поводе начинала 

смеяться. Глядя телевизор, она все время переключала телеканалы, не 

смотря толком ни одной передачи и не давая посмотреть полноценно 

телевизор другим. На критику ее поведения со стороны окружающих 

реагировала или смехом или вспышками гнева. Пациентка стала мало 

спать и разбудить, например, всю семью в 5 утра, затеяв неожиданно 

уборку с перестановкой мебели. Потратила значительную сумму денег, 

записавшись сразу не несколько курсов: по изучению иностранных языков, 

овладению компьютерной грамотностью и курсы парикмахеров. При 

этом пациентка объяснила мужу, что собирается открыть свой 

собственный салон красоты, а в дальнейшем и целую сеть салонов, хотя 

неплохо и до этого зарабатывала. 

   Ответьте на вопросы. В какой сфере личности наблюдается 

расстройство? У каких пациентов могут быть подобные расстройства? 

Какие диагностические признаки этого расстройства имеются в данной 

задаче? Какие еще нарушения можно предполагать у этих пациентов? С 

помощью каких методик можно исследовать данный тип нарушений? 

 

 

Задание №3. 

Во время патопсихологического исследования у пациента Д. наблюдается 

некоторое снижение продуктивности непосредственного запоминания (на 

кривой запоминания наблюдается сначала подъем, а потом снижение и 

плато). Опосредованное запоминание по методике «Пиктограмма» не 

нарушено, хотя пациент испытывает трудности при подборе 

опосредующих стимулов, ассоциативный ряд беден, пациент работает 

медленно, хотя в итоге подбирает адекватные обобщающие образы. 

Исследование мышления не выявило нарушений на операциональном 

уровне. 

Ответьте на вопросы. В какой сфере личности наблюдается 

расстройство? У каких пациентов могут быть подобные расстройства? 

Какие диагностические признаки этого расстройства имеются в данной 

задаче? Какие еще нарушения можно предполагать у этих пациентов? С 

помощью каких методик можно исследовать данный тип нарушений? 

 

 

Задание №4. 

 Оля С., 8 лет. Ученица 1-го класса. Обратилась мама. Девочка в 

течение 2 месяцев перенесла операцию аппендицита и пневмонию, долго 

находилась в больнице. В настоящее время осталась температура на 

уровне 37,1 —37,3 °С. Мать беспокоит то, что девочка утратила 

интерес к учебе, охотно слушает сказки для более младшего возраста, 

играет в куклы. Попытки заставить ее «догонять» учебную программу 

безуспешны: Оля плачет, раздражается. Раньше (до начала болезней) 
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успеваемость была хорошей, интерес к учебе сформирован, девочка 

готовилась к урокам самостоятельно. При патопсихологическом 

обследовании ярко выражены черты «детскости» в поведении, быстрая 

истощаемость по гипостеническому типу. Уровень интеллекта 

соответствует возрастной норме. Круг интересов в данный момент 

соответствует шести годам. Выражена эмоциональная лабильность. 

Ответьте на вопросы. Какой тип психического дизонтогенеза 

наблюдается у ребёнка? Укажите возможный вариант нарушения 

психического развития по МКБ-10. Требуется ли помощь смежного 

специалиста (психиатра, невропатолога, дефектолога, соц. педагога и др.)? 

Каковы стратегия и тактика коррекции и прогноз развития ребёнка в 

целом? В какой форме и в каком типе образовательного учреждения 

возможно обучение ребёнка? 

 

 

 Задание №5. 

Вася Л., 13 лет. Ученик 6-го класса. Обратились мама и классный 

руководитель. Ребенок родился в срок, рос и развивался соответственно 

возрасту. В школу пошел с 7-ми лет и учился на «4» и «5». В течение 

последних двух месяцев после перенесенного ОРЗ резко ухудшилась 

успеваемость по всем предметам. Дома готовится к урокам, но стал 

обращаться к родителям за помощью при выполнении элементарных 

арифметических действий, иногда забывает начертание букв, не 

запоминает только что выученный материал. На уроках сонлив, часто 

жалуется на головную боль. 

При патопсихологическом обследовании отмечается затрудненная 

врабатываемость, гипостеническая истощаемость. Резкое сужение 

объема внимания. Механическое запоминание затруднено, отсроченное 

воспроизведение одного слова из десяти. Нарушена функция зрительного 

синтеза, а в результате этого —• навыки чтения и письма. Вася не 

осознает происходящие с ним изменения и относится к ним с 

безразличием или смехом. Нарушена целенаправленность деятельности, 

при сохранности стереотипных действий: сам ест, одевается, но может 

положить в портфель не те учебники, а иногда и посторонние вещи. 

Ответьте на вопросы. Какой тип психического дизонтогенеза 

наблюдается у ребёнка? Укажите возможный вариант нарушения 

психического развития по МКБ-10. Требуется ли помощь смежного 

специалиста (психиатра, невропатолога, дефектолога, соц. педагога и др.)? 

Каковы стратегия и тактика коррекции и прогноз развития ребёнка в 

целом? В какой форме и в каком типе образовательного учреждения 

возможно обучение ребёнка? 

 

 

 Задание №6.  

Наташа С., 3 года, обследуется в условиях психиатрического стационара 
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с целью установления места дальнейшего пребывания. Из истории болезни 

известно, что мать оставила ребенка в родильном доме, отец неизвестен. 

В течение первого года жизни Наташа страдала рахитом, отставала в 

росте и весе. Перенесла корь, ветряную оспу, два раза пневмонию. При 

терапевтическом обследовании обнаружены отставание в росте и весе, 

дисбактериоз, хронический тонзиллит. В настоящее время девочка 

должна быть переведена из Дома ребенка в Детский дом. Она ходит, 

самостоятельно ест, использует фразы из двух-трех слов. 

При патопсихологическом обследовании Наташа доступна кон-

такту, выполняет простые инструкции, по просьбе может взять и 

положить различные игрушки. Знает название частей тела, может их 

показать. Речь развита слабо, но при оказании помощи возможно 

повторение фразы из 4 —5 слов. Составление рассказа по картинкам 

недоступно, пересказ текста тоже. Рисунок на уровне каракуль. 

Доступно выполнение 1-й «Доски Сегена» методом проб и ошибок. 

Эмоциональные реакции живые, адекватные, зависят от поощрения. 

Выражена истощаемость, неустойчивость внимания. При проведении 

обучающего эксперимента возможно усвоение и перенесение способов 

действия 

Ответьте на вопросы. Какой тип психического дизонтогенеза 

наблюдается у ребёнка? Укажите возможный вариант нарушения 

психического развития по МКБ-10. Требуется ли помощь смежного 

специалиста (психиатра, невропатолога, дефектолога, соц. педагога и др.)? 

Каковы стратегия и тактика коррекции и прогноз развития ребёнка в 

целом? В какой форме и в каком типе образовательного учреждения 

возможно обучение ребёнка? 

 

 

 Задание №7.  

Костя Б., 7 лет, находится на обследовании с целью определения 

школьной готовности. Со слов мамы известно, что ребенок родился в 

срок, отставал в раннем развитии: голову держал в 4 мес., сидеть 

научился к 9 мес., ходить — в 1 год и 5 мес. Отдельные слова появились к 2 

годам, фразовая речь — к 4 годам. В детском саду программу не усваивал. 

К настоящему моменту ребенок знает отдельные буквы, может назвать 

цифры от 1 до 10. 

При патопсихологическом обследовании ребенок с трудом вступает 

в контакт, не интересуется заданиями и игрушками. 

Объем внимания недостаточен. Работоспособность равномерно 

низкая. Темп сенсомоторики медленный. Механическое запоминание 

успешно: 5, 7, 7, 10; опосредованное ассоциативное запоминание 

значительно хуже. Доступны простые обобщения: «еда», «посуда», более 

сложные — невозможны. Запас знаний недостаточен. Испытуемый не 

знает имени и профессии родителей, своего домашнего адреса. 

Конструктивный праксис недоступен, рисунок человека на уровне 
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«головонога». Счет недоступен. 

Установление связи и последовательности событий в серии из 2 

картин — с помощью. Реакция на оказание помощи, поощрение 

отсутствует. Критичность к достижениям неразвита, самооценка не 

сформирована. 

Ответьте на вопросы. Какой тип психического дизонтогенеза 

наблюдается у ребёнка? Укажите возможный вариант нарушения 

психического развития по МКБ-10. Требуется ли помощь смежного 

специалиста (психиатра, невропатолога, дефектолога, соц. педагога и др.)? 

Каковы стратегия и тактика коррекции и прогноз развития ребёнка в 

целом? В какой форме и в каком типе образовательного учреждения 

возможно обучение ребёнка? 

 

 

 Задание №8.  

Денис М., 6 лет. Обратилась мать с сыном с жалобой на задержку в 

формировании речи и странности в поведении. Со слов матери ребенок 

родился в срок, с нормальным весом и ростом. Отказывался брать грудь, 

долго не формировался «комплекс оживления». Несмотря на это, раннее 

развитие соответствовало норме, первые слова появились в 9 мес., навыки 

ходьбы — в 1 год и 2 мес. Детский сад ребенок не посещает, 

воспитывается дома. В настоящее время у ребенка присутствует 

фразовая речь с аграмматизмами; путаются местоимения, себя 

называет «ты» или «Денис», мать может назвать «я». Из вопросов 

употребляется только «где?» и то крайне редко. Речь представляет 

собой комментарий всех событий, происходящих с ребенком, его действий 

и желаний. Часты неологизмы, иногда непонятные для окружающих: 

«Чурля-ка», «Небияк» и т. д. Новые, похожие по звучанию слова ребенок 

может повторять в течение нескольких дней, не интересуясь их 

содержанием. 

Моторика развита слабо, плохо, часты стереотипные действия: 

раскачивания, переступания с ноги на ногу; рисует одинаково правой и 

левой рукой, иногда двумя сразу. Карандаш удерживает в кулаке. 

Себя ребенок обслуживает: самостоятельно ест, одевается. Вы-

ражена избирательность в еде, страх перед новой пищей. Помимо этого 

Денис боится собак, громких звуков, избегает общения с детьми. Мать 

беспокоят такие особенности ребенка. Она хотела бы решить вопрос о 

форме и месте обучения. Ребенок умеет читать, считать в пределах 100, 

легко читает трехзначные числа. 

При патопсихологическом обследовании контакт с ребенком 

удается установить только в процессе совместного рисования. До этого 

он ходит по кабинету, дотрагивается до предметов и мебели, обследует 

их. Игрушки иногда лижет. На присутствие в комнате психолога никак не 

реагирует. В ходе совместного рисования называет тему своего рисунка: 

«Денис рисовать ежей» и рисует подряд на пяти листах одинаковых 
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ежей. Возможно рисование по просьбе экспериментатора. Другие задания 

не выполняются, выражены реакции пассивного протеста. Возможно 

выполнение простых инструкций: «Дай мяч», «Положи карандаш». 

Зрительного контакта с психологом нет, на прикосновения — реакция 

избегания. 

Рисунки, с точки зрения ребенка, неудачные, он тут же рвет и 

бросает обрывки в определенный угол кабинета; удачные вырезает и 

пытается наклеить на стену кабинета. За помощью не обращается ни к 

психологу, ни к матери. 

Ответьте на вопросы. Какой тип психического дизонтогенеза 

наблюдается у ребёнка? Укажите возможный вариант нарушения 

психического развития по МКБ-10. Требуется ли помощь смежного 

специалиста (психиатра, невропатолога, дефектолога, соц. педагога и др.)? 

Каковы стратегия и тактика коррекции и прогноз развития ребёнка в 

целом? В какой форме и в каком типе образовательного учреждения 

возможно обучение ребёнка? 

 

 

 Задание №9. 

Оля С., 8 лет. Ученица 1-го класса. Обратилась мама. Девочка в течение 2 

месяцев перенесла операцию аппендицита и пневмонию, долго находилась 

в больнице. В настоящее время осталась температура на уровне 37,1 —

37,3 °С. Мать беспокоит то, что девочка утратила интерес к учебе, 

охотно слушает сказки для более младшего возраста, играет в куклы. 

Попытки заставить ее «догонять» учебную программу безуспешны: Оля 

плачет, раздражается. Раньше (до начала болезней) успеваемость была 

хорошей, интерес к учебе сформирован, девочка готовилась к урокам 

самостоятельно. 

При патопсихологическом обследовании ярко выражены черты 

«детскости» в поведении, быстрая истощаемость по гипостеническому 

типу. Уровень интеллекта соответствует возрастной норме. Круг 

интересов в данный момент соответствует шести годам. Выражена 

эмоциональная лабильность. 

Ответьте на вопросы. Какой тип психического дизонтогенеза 

наблюдается у ребёнка? Укажите возможный вариант нарушения 

психического развития по МКБ-10. Требуется ли помощь смежного 

специалиста (психиатра, невропатолога, дефектолога, соц. педагога и др.)? 

Каковы стратегия и тактика коррекции и прогноз развития ребёнка в 

целом? В какой форме и в каком типе образовательного учреждения 

возможно обучение ребёнка? 

 

 

 Задание №10. 

 Ребенок в возрасте 5,6 месяцев был госпитализирован в больницу в 

связи с впервые развившимся у него приступом бронхиальной астмы. 
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После попадания в больницу мальчик выглядит напуганным, стал 

демонстрировать потерю уже ранее приобретенных им навыков 

(самостоятельное питание и одевание, засыпание, навыки общения со 

взрослыми) и настаивал на том, чтобы маме разрешили постоянно 

находиться у него в палате. На вопросы палатной медсестры отвечает 

кратко или не отвечает совсем. Она вынуждена кормить, ежедневно 

одевать ребенка после сна и раздевать перед сном. 

Ответьте на вопросы. Какое психосоматическое расстройство 

отмечается у ребенка? К какому классу расстройств (с точки зрения 

культурно – исторического подхода в психосоматике) может быть 

отнесено данное расстройство? В ответ, на какие события может 

возникнуть данный вариант психосоматического дизонтогенеза? 

Объясните возможный механизм возникновения данного расстройства? С 

какой целью может использовать ребенок проявления психосоматического 

регресса? 

 

 

 Задание №11. 

Больная 42 лет поступила в неврологическое отделение с жалобами на 

внезапную потерю чувствительности в нижних конечностях возникшую 

сразу после скандала с мужем. Считает себя тяжело больной и 

нуждающейся в постороннем уходе. В течение полугода муж настаивает 

на разводе и встречается с другой, более молодой женщиной. Находится 

в ясном сознании, объективное неврологическое исследование не выявило 

органических нарушений нервной системы. Назначенное лечение получает 

аккуратно, довольна, что муж два раза в день навещает ее и озабочен 

состоянием ее здоровья. После консультации заведующего 

неврологическим отделением принято решение о переводе больной в 

отделение неврозов. 

Ответьте на вопросы. Определите, исходя из теоретических основ 

психосоматической медицины, какое расстройство (состояние) описано в 

данной задаче? Какая модель возникновения психосоматического 

симптома объясняет возникновение данного расстройства? Что могло 

стать пусковым механизмом патологического процесса и начальной стадии 

его развития? Какой метод лечения может быть использован для лечения 

данного расстройства? Определите наличие либо отсутствие у пациентки 

признаков конверсионного расстройства? 

 

 Задание №12. 

Девочка 10 лет стала отказываться от приема практически любой пищи, 

вскоре у нее появились клинические симптомы истощения. Каждый прием 

пищи становился поводом для бурных сцен, завершавшимися 

проглатыванием нескольких кусочков пищи. Общеукрепляющее лечение у 

педиатра не дало никакого результата. До возникновения данного 

состояния пациентка обычно принимала пищу вместе с мамой и 
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двухлетней младшей сестрой, которую кормила мамы под пристальным 

наблюдением матери. У пациентки регулярно появлялось желание 

переключить во время процесса еды внимание матери и няни с кормления 

младшей сестры на себя. Девочка понимала, что тем самым пытается 

отнять любовь матери и няни к младшей сестре, и хотела сама получать 

их любовь. Это вызывало у нее чувство вины. Кроме того, она 

испытывала сильную злость на родителей за то, что они очень много 

внимания уделяют ее сестре и совершенно недостаточно самой 

пациентке. По рекомендации психиатра родители стали обедать вместе 

со старшей дочерью (пациенткой) в ресторане, подчеркивая при этом, 

что посещение ресторана доступно только старшим по возрасту детям. 

Отказы от приема пищи прекратились после этого практически сразу. 

Ответьте на вопросы. Какое заболевание возникло у ребенка? Какая 

эмоция чувство могло сыграть роль в развитии данного заболевания? 

Какой психологический фактор играли роль в развитии данного 

заболевания? Какая неудовлетворенная потребность пациентки, 

способствовала развитию заболевания? К какому классу заболеваний по 

МКБ -10 относится нервная анорексия? 

 

 Задание №13.  

Антон, 14 лет: жалобы при обращении на замкнутость, 

раздражительность, угрозы уйти из дома. При попытках заговорить с 

ним раздражается, грубит, легко впадает в бешенство. Провоцирует 

брата (10 лет) на драки, ссоры. Во время драк с братом или 

сверстниками бледнеет, испытывает слабость, перед глазами 

появляются цветные пятна. 

Ответьте на вопросы. Какие основные объекты (сферы) 

психодиагностики? Какие диагностические средства (методики) могут 

быть использованы в данном случае? Какие возможные диагностические 

гипотезы? Возможно ли использование диагностических средств смежных 

специалистов (врачей, физиологов, педагогов)? Какие дополнительные 

источники информации можно использовать при организации 

диагностического процесса в данном случае? 

 

 

 Задание №14. 

Аня, 7 лет. Жалобы при обращении: на непоседливость, утомляемость, на 

уроках занимается посторонними делами. Программу усваивает с 

трудом. Плохо переносит замечания, легко огорчается при неудачах, 

временами бывает капризной. В школу пошла с 6-ти лет, адаптировалась 

хорошо. Отношения с одноклассниками устанавливает, но часто 

обижается на них и плачет. 

Ответьте на вопросы. Какие основные объекты (сферы) 

психодиагностики? Какие диагностические средства (методики) могут 

быть использованы в данном случае? Какие возможны диагностические 
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гипотезы? Возможно ли использование диагностических средств смежных 

специалистов (врачей, физиологов, педагогов)? Какие дополнительные 

источники информации можно использовать при организации 

диагностического процесса в данном случае? 

 

 

 Задание №15. 

Лиза, 8 лет. Жалобы при обращении на нарушения поведения (на уроке 

может отключиться и перестать выполнять задания), плохое 

настроение, конфликты с мамой. Травма головы в 2 года (автоавария). С 

раннего детства была беспокойной, тревожной. С 5-ти лет появились 

головные боли (особенно после детского сада или после нагрузки). Девочка 

эмоциональна, чувствительна, не уверенна в себе, часто плачет. 

Ответьте на вопросы. Какие основные объекты (сферы) 

психодиагностики? Какие диагностические средства (методики) могут 

быть использованы в данном случае? Какие возможны диагностические 

гипотезы? Возможно ли использование диагностических средств смежных 

специалистов (врачей, физиологов, педагогов)? Какие дополнительные 

источники информации можно использовать при организации 

диагностического процесса в данном случае? 

 

 

 Задание №16. 

Никита, 9 лет. Жалобы при обращении: на малообщительность, отказ 

разговаривать с учителями и сверстниками. Рос угрюмым, замкнутым. В 

школу пошел с 7-ми лет, неохотно. На уроках отказывался отвечать или 

отвечал еле слышно. Со временем перестал разговаривать в школе, 

исключение делал только для матери, двоюродного брата и девочки-

соседки. 

Ответьте на вопросы. Какие основные объекты (сферы) 

психодиагностики? Какие диагностические средства (методики) могут 

быть использованы в данном случае? Какие возможны диагностические 

гипотезы? Возможно ли использование диагностических средств смежных 

специалистов (врачей, физиологов, педагогов)? Какие дополнительные 

источники информации можно использовать при организации 

диагностического процесса в данном случае? 

 

 

 Задание №17. 

Катя, 4 года. Жалобы при обращении: на упрямство, вспышки ярости, 

стремление делать все по-своему. Родители молодые, еще учатся, часто 

вовремя сессии отправляют ребенка к бабушке. Бабушку девочка очень 

любит и хочет жить у нее. Задание: определить стратегию 

диагностического обследования. 

Ответьте на вопросы. Какие основные объекты (сферы) 
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психодиагностики? Какие диагностические средства (методики) могут 

быть использованы в данном случае? Какие возможны диагностические 

гипотезы? Возможно ли использование диагностических средств смежных 

специалистов (врачей, физиологов, педагогов)? Какие дополнительные 

источники информации можно использовать при организации 

диагностического процесса в данном случае? 

 

 Задание №18. 

Андрей, 10 лет. Жалобы при обращении на: неуверенность, лень, безволие, 

неспособность прилагать усилия для достижения цели. Учится в школе 

плохо. В свободное время нечего не делает или играет в компьютерные 

игры. Друзей нет. В ответ на любое новое предложение (какая-либо 

деятельность) сначала загорается, но после первой неудачи все бросает. 

Ответьте на вопросы. Какие основные объекты (сферы) 

психодиагностики? Какие диагностические средства (методики) могут 

быть использованы в данном случае? Какие возможны диагностические 

гипотезы? Возможно ли использование диагностических средств смежных 

специалистов (врачей, физиологов, педагогов)? Какие дополнительные 

источники информации можно использовать при организации 

диагностического процесса в данном случае? 

 

 

 Задание №19. 

Катя, 4 года. Жалобы при обращении: на упрямство, вспышки ярости, 

стремление делать все по-своему. Родители молодые, еще учатся, часто 

вовремя сессии отправляют ребенка к бабушке. Бабушку девочка очень 

любит и хочет жить у нее. Задание: определить стратегию 

диагностического обследования. 

Ответьте на вопросы. Какие основные объекты (сферы) 

психодиагностики? Какие диагностические средства (методики) могут 

быть использованы в данном случае? Какие возможны диагностические 

гипотезы? Возможно ли использование диагностических средств смежных 

специалистов (врачей, физиологов, педагогов)? Какие дополнительные 

источники информации можно использовать при организации 

диагностического процесса в данном случае? 

 

 

 Задание №20. 

Пациент выполняет задание по описанию сюжетных картин. При 

осмотре картинки, на которой нарисован крестьянин, стоящий с 

задумчивым видом у телеги, у которой отскочило колесо, больной 

говорит: "Вот колесо, а это мужчина стоит", показывая на лошадь. "А 

это птица какая-то". Экспериментатор: "Это ведь лошадь". Больной: 

"На лошадь плохо смахивает". Узнав телегу и колесо, он не только не 

делает соответствующего вывода, что стоит телега с лошадью, но 
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остро торчащие уши лошади создают у больного впечатление, что это 

птица. 

Ответьте на вопросы. Нарушение какого психического процесса у 

пациента? Как называется данное нарушение? В чем специфика данного 

нарушения? У каких больных могут наблюдаться подобные особенности 

мышления? С помощью каких еще методик можно исследовать данный 

тип нарушений? 

 

 

 Задание №21. 

В опыте на классификацию предметов больной Р. объединяет карточки 

следующим образом: 

Лыжник и свинья; объясняет: "Это означает противоположность 

зимы и лета; зима — это мальчик на лыжах, а свинья — на зелени". 

Карандаш и козел — «Обе картинки нарисованы карандашом». 

Самолет и дерево — «Это небо и земля». 

Кошка, стол и слива — «Кошка на столе и слива тоже на столе». 

Тетрадь, диван, книга — «На диване можно заниматься». 

Часы, велосипед — «Часы измеряют время; когда едут на 

велосипеде — тоже измеряется пространство». 

Вилка, лопата, стол — «Это все твердые предметы, их нелегко 

сломать». 

Кастрюля, шкаф — «Здесь есть отверстия». 

На вопрос экспериментатора: «А может, можно по-другому 

разложить?» больной отвечает утвердительно, разрушает прежние 

группы, складывает в одну группу куст, кастрюлю, козла, объясняя: «Все 

начинается на букву к». 

Ответьте на вопросы. Какие особенности мышления наблюдаются? С 

чем связаны наблюдаемые особенности мышления? Для какого уровня 

мыслительной деятельности характерны подобные особенности? У каких 

больных могут наблюдаться подобные особенности мышления? С 

помощью каких еще методик можно исследовать данный тип нарушений? 

 

 

 Задание №22. 

Даня Т., ученик 1 класса, сделал рисунок на тему: «Я и моя болезнь». 

Диалог с психологом по этому рисунку. 

Даня: «Я заболел, заразился гриппом. Мне хотят сделать укол 

большим шприцем и маленьким, т.к. я заболел кашлем и горлом. Больно, 

неприятно и я плачу. Ко мне домой приехал врач. Он злой, плохой и 

быстрый». 

Психолог: А почему врач злой?» - Даня: «Так все другие доктора 

уехали к другим детям». – «А ты часто болеешь?» - «Да, но только раз 

врач был злой. Злой, но лучше всех – сделал укол, и все прошло!». 

Вопрос. Какие способы психологической защиты использовал Даня? 
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(варианты ответов: отрицание, рационализация, вытеснение, проекция). 

 

 Задание №23. 

Оля С., 8 лет, ученица 1-го класса. Обратилась мама. Девочка в течение 2 

месяцев перенесла операцию аппендицита и пневмонию, долго находилась 

в больнице. В настоящее время осталась температура на уровне 37,1 —

37,3 °С. Мать беспокоит то, что девочка утратила интерес к учебе, 

охотно слушает сказки для более младшего возраста, играет в куклы. 

Попытки заставить Олю «догонять» учебную программу безуспешны, она 

плачет, раздражается. Раньше (до начала болезней) успеваемость была 

хорошей, интерес к учебе сформирован, девочка готовилась к урокам 

самостоятельно. При патопсихологическом обследовании ярко выражены 

черты «детскости» в поведении, быстрая истощаемость по 

гипостеническому типу. Уровень интеллекта соответствует возрастной 

норме. Круг интересов в данный момент соответствует шести годам. 

Выражена эмоциональная лабильность. 

Вопрос. Какой тип психического дизонтогенеза наблюдается у 

ребёнка? (варианты ответов: регрессивный, тотальная ретардация, 

частичная ретардация, асинхрония). 

 

 Задание №24. 

Вася Л., 13 лет. Ученик 6-го класса. Обратились мама и классный 

руководитель. Ребенок родился в срок, рос и развивался соответственно 

возрасту. В школу пошел с 7-ми лет и учился на «4» и «5». В течение 

последних двух месяцев после перенесенного ОРЗ резко ухудшилась 

успеваемость по всем предметам. Дома готовится к урокам, но стал 

обращаться к родителям за помощью при выполнении элементарных 

арифметических действий, иногда забывает начертание букв, не 

запоминает только что выученный материал. На уроках сонлив, часто 

жалуется на головную боль. 

При патопсихологическом обследовании отмечается затрудненная 

врабатываемость, гипостеническая истощаемость. Резкое сужение 

объема внимания. Механическое запоминание затруднено. Нарушена фун-

кция зрительного синтеза, а в результате этого — навыки чтения и 

письма. Вася не осознает происходящие с ним изменения и относится к 

ним с безразличием или смехом. 

Вопрос. Укажите возможный вариант психического дизонтогенеза у 

подростка (варианты ответов: аутизм, парциальная задержка психического 

развития, умственная отсталость, дисгармоничное психическое развитие) 

 

 Задание №25. 

Костя Б., 7 лет, находится на обследовании с целью определения 

школьной готовности. Со слов мамы известно, что ребенок родился в 

срок, отставал в раннем развитии: голову держал в 4 мес., сидеть 

научился к 9 мес., ходить — в 1 год и 5 мес. Отдельные слова появились к 2 
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годам, фразовая речь — к 4 годам. В детском саду программу не усваивал. 

К настоящему моменту ребенок знает отдельные буквы, может назвать 

цифры от 1 до 10. 

При патопсихологическом обследовании ребенок с трудом вступает 

в контакт, не интересуется заданиями и игрушками. 

Объем внимания недостаточен. Работоспособность равномерно 

низкая. Темп сенсомоторики медленный. Механическое запоминание 

успешно: 5, 7, 7, 10; опосредованное ассоциативное запоминание 

значительно хуже. Запас знаний недостаточен. Испытуемый не знает 

имени и профессии родителей, своего домашнего адреса. 

Конструктивный праксис недоступен, рисунок человека на уровне 

«головонога». Счет недоступен. 

Установление связи и последовательности событий в серии из 2 

картин — с помощью. Реакция на оказание помощи, поощрение 

отсутствует. Критичность к достижениям неразвита, самооценка не 

сформирована. 

Вопрос. Укажите возможный вариант психического дизонтогенеза у 

подростка (варианты ответов: регрессивный, тотальная ретардация, 

частичная ретардация, асинхрония) 
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I. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Тренинг педагогического общения» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 122 от 22.02.2018.   

Тренинг педагогического общения это отрасль общей педагогики , 

которая в себя метод обучения и развития, который направлен на повышение 

навыков и компетенций педагогов в области эффективного общения с 

учениками, коллегами и родителями. 

Освоение дисциплины «Тренинг педагогического общения» 

направлено на  повышение навыков и компетенций педагогов в области 

эффективного общения с учениками, коллегами и родителями. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

     Цель дисциплины «Тренинг педагогического общения» - повышение 

уровня социально-психологической компетентности; создание оптимальных 

условий для получения студентами знаний и формирования адекватных 

представлений о педагогическом общении как средстве осуществления 

педагогической деятельности, для формирования необходимых умений и 

навыков управления процессом профессионального педагогического 

взаимодействия. 

      Задачи дисциплины: 

• научить студентов умело организовывать общение с детьми; 

• сформировать у студентов профессиональные умения и навыки 

становиться частью работы с детским коллективом; 

• раскрывать особенность профессионального общения; 

• способствовать развитию интереса и стремления в изучении механизмов 

педагогического общения. 
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II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компет

енции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

по дисциплине 

Формы 

образователь

ной 

деятельности выпускник 

должен 

знать 

выпускник 

должен 

уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способность 

психолога-

педагога 

выстраивать 

коммуникативные 

связи через 

педагогическое 

общение 

ПК-4 ПК-4.1  

Проводит 

консультации по 

психологическим 

проблемам обучения и 

развития субъектов 

образовательного 

процесса. 

Особенност

и 

психологиче

ского 

консультиро

вания и   

процесса 

развития 

личности в 

образовател

ьной сфере.  

Проводить 

по 

психологи

ческим 

проблемам 

обучения и   

развития 

консульта

ции 

субъектов 

образовате

льного 

процесса. 

Владеть 

приемами 

консультиров

ания 

субъектов 

образователь

ного   

процесса по 

психологичес

ким 

проблемам 

обучения и 

развития. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Семинар 

Самостояте

льная 

работа  

ПК-4.2  
Проводит в 

образовательном 

пространстве 

консультации с 

субъектами учебно-

воспитательного 

процесса. 

Особенност

и общих, 

специфичес

ких 

закономерн

остей и   

индивидуал

ьных 

особенносте

й 

психическог

о и 

психофизио

логического 

развития,   

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельност

и субъектов 

образовател

ьного   

процесса. 

Проводить 

консульта

ции 

субъектов 

образовате

льного   

процесса 

по 

психологи

ческим 

проблемам 

обучения и 

развития. 

Владеет 

навыками 

организации 

деятельности 

и 

регуляции 

поведения 

человека на 

разных 

возрастных 

ступенях с 

учетом 

закономернос

тей 

индивидуальн

ых 

особенности 

психического 

и 

психофизиол

огического 

развития. 
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III. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 р

еш
ен

и
ю

 

за
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

 

заочная форма 

Тема 1. Предмет и 

задачи курса “Тренинг 

педагогического 

общения”.  

2 2    
 

   14 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии /10 

 

Тема 2. Общение как 

процесс установления и 

развития контактов 

между людьми. 

   
 

  
 

14 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии /10 

 

Тема 3. Организация 

социально-

психологического 

тренинга 

коммуникативных 

умений и 

профессионального 

педагогического 

общения. 

        Доклад/5 

Участие в 

дискуссии /10 

 

Тема 4. Коммуникация 

как акт общения.  

2 2    
 

  
 

14 Доклад/5 

Эссе/5 

Участие в 

дискуссии /10 

 

Тема 5. Вербальные и 

невербальные средства 

общения в работе 

педагога 

        Доклад/5 

Эссе/5 

Участие в 

дискуссии10 

 

Тема 6. Социально-

психологический 

тренинг как метод 

активного социального 

обучения и форма 

   
 

   18 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии/10 
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повышения 

профессиональной 

коммуникативной 

компетентности 

личности. 

Всего:  4 4    
 

  
 

60 100 

Контроль, час 4 зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

                                                72 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

                                                  2 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса “Тренинг педагогического 

общения”. 

Определение понятия общения. Тренинг педагогического общения как 

учебный предмет. Задачи тренинга педагогического общения. 

Педагогическое общение-разновидность профессионального общения. 

Изучение роли взаимодействия в учебном процессе. 

 

Тема 2.  Общение как процесс установления и развития контактов 

между людьми. 

Стили педагогического общения и его виды. Индивидуальный стиль. 

Структура общения. Коммуникативная культура преподавателя. Общение и 

деятельность. Общение как деятельность. Функции общения. Организация 

совместной деятельности. Познание людьми друг друга. 

 

Тема 3. Организация социально-психологического тренинга 

коммуникативных умений и профессионального педагогического 

общения. 

       Организация тренинга коммуникативных умений и профессионального 

педагогического общения.  Виды тренингов.  Специфика организации и 

содержания. Формы проведения. Основные методы работы. 

 

Тема 4. Коммуникация как акт общения. 

Коммуникативные умения и коммуникативная способность. Развитие 

коммуникативных способностей учителя. Речевые способности и их роль в 

общении. Педагогический такт. Условия овладения педагогическим тактом. 

Организация группового общения. Размещение членов группы. Обратная 

связь. Активное слушание. Конгруэнтная коммуникация. Ориентировка в 

коммуникативной ситуации. Стратегия коммуникативного поведения. 

Барьеры эффективного общения. Барьеры на пути активного слушания. 

Условия эффективного общения. Виды активного (позитивного) слушания. 

Психология профессионального межличностного общения. 
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Тема 5. Вербальные и невербальные средства общения в работе 

педагога 

Вербальные и невербальные средства общения в работе педагога. 

Средства общения. Характеристика невербальных средств общения.  

Характеристика вербальных средств общения. 

 

Тема 6. Социально-психологический тренинг как метод активного 

социального обучения и форма повышения профессиональной 

коммуникативной компетентности личности. 

Тренинг - особая форма работы со студентами. Организация, 

содержание, формы, методы работы в тренинге. Требования к руководителю 

группы. Характер его работы. Роль руководителя. Формы коммуникативной 

деятельности. Дискуссии. Мозговая атака. Ролевые игры. Особенности 

проведения. Участники тренинга. Общение внутри группы. Взаимодействие 

участников. Определение уровня своей коммуникации. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины «Тренинг педагогического общени» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары,  а также 

различные виды самостоятельной работы студентов по заданию 

преподавателя.  

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей 

программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  
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Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций 

для самоподготовки и подготовки к зачету. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов бакалаврантов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 

к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 
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Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 

тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 

на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

  

Методические указания для обучающихся по написанию доклада 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа бакалавранта над докладом включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

сообщать новую информацию;  
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использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

название, сообщение основной идеи;  

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

живую интересную форму изложения; 

акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

Титульный лист 

Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 
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3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 

работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем 

определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающиеся 

работают с рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 
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Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Конспектирование 

Одной из основных форм контроля самостоятельной работы обучаемых 

является оценка полноты и качества составления конспектов изучаемых 

материалов. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись материала, 

включающая в себя план изучаемого материала, выписки из учебника и 

дополнительных источников, тезисы материала, собственные мысли, выводы 

и т.п. 

Обучающимся рекомендуется составлять конспект, включающий в себя 

следующие части: 

а) опорный план изучения материала – перечень дидактических единиц 

дисциплины, параграфов учебника и их логических частей; 

б) тематический конспект – развернутый ответ на поставленный вопрос 

темы. 

Опорный план помогает понять структуру изучаемого материала и 

определить взаимосвязь его элементов. Составление тематического 

конспекта позволяет глубже изучить тему (учебный вопрос) дисциплины, 

всесторонне обдумывая материал, анализируя различные точки зрения на 

один и тот же вопрос. Конспект обеспечивает продуктивную работу над 

темой при использовании нескольких источников. 

Главная задача обучаемого при составлении конспекта состоит в 

последовательном и четком изложении собственных мыслей, возникающих 

при работе с учебником и дополнительными источниками. 

При составлении конспектов обучающимся рекомендуется: 
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1. В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы (см. табл. ниже) определить наименования 

изучаемой темы и дидактической единицы дисциплины и подготовить 

рекомендуемое учебно-методическое обеспечение. 

2. Внимательно прочитать рекомендуемые главы и параграфы 

учебника, и разделы дополнительных источников (учебников, книг, статей и 

т.п.). 

3. Определить объект, предмет, цель и ожидаемые результаты изучения 

данной дидактической единицы, ее главное содержание, основные идеи, 

понятия и закономерности. Выделить основные взаимосвязи частей 

материала. 

4. Записать наименование изучаемой темы и дидактической единицы 

(учебного вопроса) дисциплины. Составить опорный план изучения 

материала (три-пять пунктов) с указанием ссылок на основные и 

дополнительные источники информации. 

5. Кратко (в форме тезисов) записать основные мысли, идеи, 

положения и определения изучаемой дидактической единицы, сохраняя 

логическую взаимосвязь между ними, при необходимости дополняя текст 

схемами, графиками и т.п. 

6. При необходимости, записать собственные мысли и особое мнение 

относительно изучаемой темы (дидактической единицы), теории, тезиса и др. 

7. Сформулировать мысли о практическом значении изучаемого 

материала в профессиональной деятельности менеджера и способах 

применения полученных знаний. 

8. Записать общий вывод. 

В том случае, если учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы предполагает выполнение задание практикума по изучаемой теме (см. 

табл. ниже), конспект рекомендуется дополнить решением этого задания. 

При этом в конспект не следует заносить условие задания, кейс, схемы и т.п. 

Достаточно указать номер задания в практикуме и страницы учебника. 

Подробность описания хода выполнения задания и полученных результатов 

зависит от особенностей задания. Рекомендуется отделять задание 

практикума от текста конспекта подзаголовком «Практическое задание…», 

указав его название. 

При необходимости обучающимся рекомендуется записывать вопросы, 

возникшие у них в ходе работы над темой, для обсуждения их с 

преподавателем в ходе семинаров или консультаций. 

 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 
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Наименование темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

Тема 1. Предмет и задачи 

курса “Тренинг 

педагогического общения”. 

 

Педагогическое 

общение-

разновидность 

профессионального 

общения. Изучение 

роли взаимодействия в 

учебном процессе. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

 

Тема 2. Общение как процесс 

установления и развития 

контактов между людьми. 

Общение и 

деятельность. Общение 

как деятельность. 

Функции общения. 

Организация 

совместной 

деятельности. 

Познание людьми друг 

друга. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

 

Тема 3. Организация 

социально-психологического 

тренинга коммуникативных 

умений и профессионального 

педагогического общения. 

Барьеры эффективного 

общения. Барьеры на 

пути активного 

слушания. Условия 

эффективного 

общения. Виды 

активного 

(позитивного) 

слушания. Психология 

профессионального 

межличностного 

общения. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

 

Тема 4. Коммуникация как акт 

общения. 
Формы 

коммуникативной 

деятельности. 

Дискуссии. Мозговая 

атака. Ролевые игры. 

Особенности 

проведения. Участники 

тренинга. Общение 

внутри группы. 

Взаимодействие 

участников. 

Определение уровня 

своей коммуникации. 

 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Написание эссе 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

Эссе 

 

Тема 5. Вербальные и 

невербальные средства 

общения в работе педагога 

Специфика 

педагогического 

общения. Средства 

общения: вербальные и 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Доклад 

Участие в 
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Наименование темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

невербальные. 

Функции языка в 

речевом общении. 

Средства вербального 

общения. 

Невербальные средства 

общения. 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Написание эссе 

дискуссии 

Эссе 

Тема 6. Социально-

психологический тренинг как 

метод активного социального 

обучения и форма повышения 

профессиональной 

коммуникативной 

компетентности личности. 

Социально-

психологический 

тренинг. Виды. 

Характеристика. Виды 

социально-

психологического 

тренинга, их 

характеристика. 
Тренинг как форма 

развития 

коммуникативных 

навыков. Сущность 

тренинга. 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Максимова, А. А. Основы педагогической коммуникации : учебное 

пособие : [16+] / А. А. Максимова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 

2020. – 167 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461090 

2. Кагермазова, Л. Ц. Теоретические и методологические основы 

профессионально-педагогического общения : учебное пособие : [16+] / 

Л. Ц. Кагермазова, И. В. Абакумова ; Чеченский государственный 

педагогический университет. – Нальчик : Чеченский государственный 

педагогический университет, 2021. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610851 

3. Дивненко, О. В. Основы педагогики и психологии : учебное пособие : 

[12+] / О. В. Дивненко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 297 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610922 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461090
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610851
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610922
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4. Дорфман, Л. Я. Эмпирическая психология : исторические и философские 

предпосылки : учебное пособие : [16+] / Л. Я. Дорфман. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. – 133 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258784 
Дополнительная литература: 

1. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности : тренинговые 

технологии в работе педагога-психолога : учебное пособие : [16+] / 

Ю. В. Обухова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Южный федеральный университет, 2020. – 124 с. : ил.. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619065 

2. Фрондзей, С. Н. Общая психология : учебное пособие : [16+] / 

С. Н. Фрондзей ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 103 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598552 

3. Прыгин, Г. С. Введение в общую психологию : учебное пособие / 

Г. С. Прыгин ; Казанский федеральный университет, Набережночелнинский 

институт. – Казань : Казанский федеральный университет (КФУ), 2016. – 291 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480123 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
 

Наименование портала  

(издания, курса, документа) 
Ссылка  

«Московской психологический журнал», 

раздел «Общая психология». 

 

http://magazine.mospsy.ru/temas16.shtml 

 

Журнал «Теоретическая и 

экспериментальная психология». 

http://www.tepjournal.ru/ 

 

Портал психологических изданий  

Psyjournals.ru 

http://psyjournals.ru/ 

 

Электронный научно-практический журнал 

«Психология, социология и педагогика» 

http://psychology.snauka.ru/ 

 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258784
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619065
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598552
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480123
http://magazine.mospsy.ru/temas16.shtml
http://www.tepjournal.ru/
http://psyjournals.ru/
http://psychology.snauka.ru/
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преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия (комплекты 

плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 
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6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)


19 
 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, по 

которому проводится ТКУ/ 

оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Доклад 5 – доклад выполнен в соответствии с требованиями:10 

правильно оформленных слайдов презентации, 

грамотное использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, докладчик 

правильно ответил на все вопросы преподавателя и 

обучающихся; 

4-3 – доклад выполнен в соответствии с требованиями, 

но с плохой презентацией, грамотное использование 

профессиональной терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, докладчик 

правильно ответил на большинство вопросов 

преподавателя и обучающихся; 

1-2 – доклад выполнен с нарушением базовых 

требований, без презентации, докладчик был 

привязан к тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на вопросы преподавателя и 

обучающихся; 

0 – доклад не сделан вообще или сделан не по 

существу вопроса, докладчик не смог ответить на 

вопросы преподавателя и обучающихся.  

2 Дискуссия 6-10 – ставится за исчерпывающий 

аргументированный ответ. Аргументация логична, 

подкреплена знанием научных фактов, умением 

переводить доказательство с уровня словесно-

логического мышления на наглядно-образный, 

наглядно–действенный и обратно. 

7-5 – ставится за исчерпывающий ответ, аргументация 

представлена только на одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ответ является достаточным, хотя и не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не раскрывает специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые вопросы для проведения дискуссии 

Тема 1. Предмет и задачи курса “Тренинг педагогического 

общения”. 

1. Переговорный процесс: теория и практика.     
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2. Менеджмент репутации человека и организации («белые» и 

«черные» технологии, «информационные войны» и т.п.).   

3. Влияние конфликтов и организационных изменений на процесс 

коммуникации.   

4. Формы деловой коммуникации: беседы, совещания, собрания.   

5. Деловая коммуникация и власть.     

6. Информационное обеспечение деятельности государственной 

власти (выборы как деловая коммуникация; маркетинговые 

аспекты в политике и т.п.). 

Тема 2. Общение как процесс установления и развития контактов 

между людьми. 

1. Деформации общения.  

2. Средства общения: вербальные и невербальные. Социальные 

атрибуции. 

3. Основные типы социальных взаимодействий. Мир социальных 

статусов.  

 

         Тема 3. Организация социально-психологического тренинга 

коммуникативных умений и профессионального педагогического 

общения. 

 

1. Формы социальных взаимодействий. Власть.  

2. Сенсорные каналы, их диагностика и использование в общении. 

3. Роли и ролевые ожидания в общении 

4. Этические принципы общения. 

 

          Тема 4. Коммуникация как акт общения. 

1. Коммуникация, ее значение, виды и функции.   

2. Участники деловой коммуникации, ее целевая аудитория.   

3. Основные модели и стили деловых коммуникаций.   

4. Стратегия и тактика информационного воздействия на участников в 

процессе коммуникации.   

5. Коммуникативные каналы и средства деловой коммуникации. 

 

Тема 5. Вербальные и невербальные средства общения в работе 

педагога 

1. Смысловые и эмоциональные аспекты деловой коммуникации.   

2. Символы и знаки в процессе в коммуникации, их интерпретация и 

восприятие.   

3. Вербальные и невербальные средства деловой коммуникации.   

4. Анализ поведения участников процесса коммуникации (интонаций, 

выражения лица, жестов, положения тела, походки и т.п.).   

5. Отражение и восприятие в деловой коммуникации. 
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Тема 6. Социально-психологический тренинг как метод активного 

социального обучения и форма повышения профессиональной 

коммуникативной компетентности личности. 

1. Этика устного, письменного и виртуального делового общения: 

сходства и различия.   

2. 12. Коммуникативные барьеры (помехи), причины их 

возникновения и способы преодоления.   

3. 13. Коммуникационные барьеры в зависимости от социальных, 

культурных и этнических аспектов.   

4. 14. Особенности деловой коммуникации по телефону и 

Интернету.   

5. 15. Сущность процесса слушания, его виды и специфика. 

Типовые темы для докладов 

Тема 1. Предмет и задачи курса “Тренинг педагогического 

общения”. 

1. Презентация в процессе коммуникации (новых идей, проектов): 

виды презентации, подготовка и проведение; критерии и условия 

успешной презентации.   

2. Психологические аспекты делового общения.   

3. Особенности этических норм при осуществлении делового 

общения (переговоров и т.п.).   

4. Влияние протокольных мероприятий на процесс делового 

общения.   

5. Этические аспекты и практика вручения подарков в деловом 

общении. 

Тема 2.  Общение как процесс установления и развития контактов 

между людьми. 

Письменная коммуникация, особенности осуществления деловой 

переписки.   

1. Виды и особенности деловых приемов и деловой этикет.   

2. Формальные и неформальные особенности коммуникации.   

3. Влияние стиля руководства на коммуникативное взаимодействие. 

4. Организация социально-психологического тренинга коммуникативных 

умений и профессионального педагогического общения. 

Тема 4. Коммуникация как акт общения. 

1. Влияние конфликтов на коммуникативное взаимодействие.   

2. Роль индивидуальных особенности человека в процессе 

коммуникации.   

3. Ролевое поведение и его влияние на коммуникационный процесс. 

Тема 5. Вербальные и невербальные средства общения в работе 

педагога 

1. Невербальные средства общения: характеристика и значение в 

реальном взаимодействии с людьми.  
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2. Факторы, влияющие на эффективную деятельность группы, 

признаки эффективной и неэффективной деятельности группы.   

3. Основные правила делового взаимодействия в системе 

международного бизнеса. 

Тема 6. Социально-психологический тренинг как метод активного 

социального обучения и форма повышения профессиональной 

коммуникативной компетентности личности. 

1. Стратегия и тактика информационного воздействия на 

участников в процессе коммуникации.   

2. Коммуникативные каналы и средства деловой коммуникации.   

3. Смысловые и эмоциональные аспекты деловой коммуникации.   

4. Символы и знаки в процессе в коммуникации, их интерпретация 

и восприятие. 
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7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Тренинг педагогического 

общения» проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
50–100 баллов (зачтено) - обучающийся овладел 

основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

Менее 50 баллов (Не зачтено) - обучающийся не 

овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил 

множество ошибок и недочетов 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

Задания 1-го типа 

 

1. Тренинг педагогического общения как учебный предмет.  

2. Задачи тренинга.  

3. Педагогическое общение - разновидность профессионального общения.  

4. Роль взаимодействия в учебном процессе.  

5. Стили и виды педагогического общения.  

6. Структура педагогического общения.  

7. Коммуникативная культура преподавания.  

8. Общение и деятельность.  

9. Функции общения 

10. Коммуникативные умения и способности.  

11. Речевые способности.  

12. Особенности организации группового общения.  
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13. Конгруэнтная коммуникация.  

14. Активное эмпатическое слушание.  

15. Методы активного социального обучения.  

16. Тренинг - особая форма работы со студентами.  

17. Организация тренинговых занятий.  

18. Содержание тренинга.  

19. Формы и методы работы тренинга 

20. Требования к руководители тренинга.  

21. Особенности работы руководителя тренинга.  

22. Форма коммуникативной деятельности.  

23. Особенности проведения тренинговых занятий.  

24. Участники тренинга.  

25. Взаимодействие участников тренинга.  
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Задания 2-го типа 

 

1. Опишите эффективное педагогическое общение. Вербальные и 

невербальные средства стимулирования и поддержки детей. 

2. Раскройте позитивное отношение к личности учащегося и система 

приемов поощрения эффективное, неэффективное поощрение.                         

3. Опишите вне ситуативно- личностную и непосредственно-эмоциональная 

форму общения детей со взрослыми. 

4. Опишите ситуативно-деловая форма общения детей со взрослыми. 

5. Опишите внеситуативно-познавательную форму общения дошкольников 

со взрослыми.  

6. Опишите внеситуативно–личностная форма общения дошкольников со 

сверстниками..  

7. Опишите понятие о стиле педагогического общения. Стили 

педагогического общения по Калику, Талену.  

8.Опишите понятие о стиле педагогического руководства. Авторитарный, 

демократический стиль педагогического руководства. Либеральный стиль 

педагогического руководства.  

9.Опишите понятие об уровне общения. Иерархия уровней общения: 

духовный, деловой уровень, игровой уровень, конвенциональный уровень, 

стандартизированный уровень, манипулятивный уровень, примитивный. 

10.Опишите признаки общительности детей. Проявление дружбы и симпатий 

у детей дошкольного возраста. 

11. Опишите понятие о детском обществе. Влияние группы сверстников на 

развитие личности ребенка. Проявление конформности у дошкольников.  

12. Опишите влияние положения ребёнка в группе сверстников на развитие 

личности. Смена социального статуса. 

13. Опишите особенности коммуникативной деятельности детей раннего 

возраста. Эмоционально-практическая форма общения дошкольников со 

сверстниками. 

14. Опишите ситуативно-деловую форму общения дошкольников со 

сверстниками. 

15.Опишите внеситуативно-деловую форму общения дошкольников со 

сверстниками. 

16.Опишите трудности педагогического общения, их классификация, 

особенности проявления. 

17. Опишите особенности организации тренинговых занятий.  

18. Опишите нарушения педагогического общения и возможные пути их 

устранения. 

19. Опишите значение индивидуализации для системы педагогического 

взаимодействия. 

20. Опишите тактика педагогического общения с учащимися, занимающими 

различное положение в коллективе. 
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21.Опишите пути преодоления «психологического барьера» и 

психологической изоляции отдельных школьников. 

22. Опишите особенности педагогического взаимодействия с родителями. 

23. Опишите Особенности общения и взаимодействия с детьми, 

воспитывающимися в детском доме.  

24. Опишите сущность педагогического конфликта и его структура. 

25. Опишите причины и классификацию педагогических конфликтов. 

 

 Задания 3-го типа 

 

1. Общение как процесс установления контактов между людьми. Структура 

общения. Предпосылки и уровни общения. Стили поведения партнеров 

по общению. Типы собеседников. 

2. Коммуникация как акт общения. Коммуникативные знания, умения, 

навыки и компетентность личности. Уровни коммуникативной 

толерантности. 

3. Стратегия этической защиты личности в ситуации общения. 

4. Эмоциональное поведение человека в ситуации общения. Правила и 

приемы установления эмоционального контакта. 

5. Технологические приемы вовлечения партнера в общение. 

6. Тренинг как активная форма развития коммуникативной компетентности 

личности. Понятие, назначение, содержание, виды. 

7. Методика построения тренингового занятия. Организация и структура 

тренинга. Основания для выбора содержания занятия. Фазы разработки 

тренинговой программы. Методы работы в тренинге. 

8. Участники тренинга. Типологическая структура ролей. Правила 

организации тренинговых групп. Фазы развития групповой динамики. 

9. Руководитель тренинга. Роль ведущего, задачи, содержание работы. 

Подготовка к занятию. 

10. Принципы взаимодействия руководителя с участниками группы. Стили 

руководства. Этические требования к ведущему. 

11. Аутогенная тренировка как часть тренинговых упражнений. Понятие, 

ключевые моменты, принципы организации и правила тренировки для 

начинающих. 

12. Провести релаксационное упражнение. Раскрыть особенности. 

Предложить вариант использования на учебном занятии со студентами 

среднего специального учебного заведения. 

13. Предъявить 2-3 методики для выявления коммуникативной 

компетентности личности. Как использовать их в работе 

преподавателя? 
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14. Раскрыть методику проективного рисования. Предложить варианты 

использования на тренинге общения, на учебном занятии со 

студентами. 

15. Привести примеры использования музыкотерапии на тренинговом 

занятии, на учебном занятии, в качестве метода самооздоровления 

личности преподавателя. 

16. Провести фрагмент тренинга общения. Рефлексировать данное занятие 

как его руководитель. 

17. В конспекте учебного занятия выстроить линию коммуникативных 

задач, а затем и способы коммуникативного поведения преподавателя 

(вид занятия и учебную дисциплину выбирает студент). 

18. Показать приемы мобилизации творческого самочувствия 

преподавателя перед общением со студентами на учебном занятии. 

19. Использование техники психодрамы во время тренинга и на учебном 

занятии. 

20. Музыкальная терапия как метод социально-психологического 

тренинга. 

21. Приемы этической защиты личности в ситуации общения. 

22. Барьеры коммуникативной установки в ситуации педагогического 

общения. 

23. Использование проективного рисования как средства устранения 

затруднений в общении между партнерами. 

24. Техника тренировки педагогической наблюдательности в ситуации 

общения. 

25. Сигнальная экспрессия в ситуации общения между преподавателем и 

студентом. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Рабочая программа дисциплины «Сенсорное развитие детей дошколь-

ного возраста» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - ба-

калавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от   22.02.2018 № 122. 

Изучение дисциплины «Сенсорное развитие детей дошкольного воз-

раста» предназначен для того, чтобы помочь будущему дошкольному пе-

дагогу овладеть комплексной системой знаний по методике сенсорного 

воспитания детей на разных возрастных этапах. В настоящей программе 

выделяется круг вопросов, имеющих отношение к анализу возможностей 

использования традиционных и инновационных подходов к проблеме раз-

вития сенсорной культуры, выбору диагностического инструментария, 

форм, средств и технологии сенсорного развития детей раннего и до-

школьного возраста, организации мониторинга эффективности разрабаты-

ваемых авторских программ. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и входит в часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений, Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Сенсорное развитие детей дошкольно-

го возраста» является формирование готовности студентов на основе их 

ознакомления с теоретическими основами сенсорного развития ребенка 

дошкольного возраста к эффективному использованию полученных в ре-

зультате изучения дисциплины знаний, умений, навыков в профессиональ-

ной деятельности в области практической реализации методики сенсорно-

го воспитания детей дошкольного возраста.  

Задачи дисциплины:  

− формирование целостного представления о процессе сенсорного 

развития детей дошкольного возраста;  

− формирование способности ориентироваться в возрастных особен-

ностях сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста;  

− формирование знаний о значении занятий по сенсорному воспита-

нию в системе образовательного процесса ДОУ;  

− формирование умений планировать и организовывать процесс сен-

сорного воспитания в дошкольном учреждении. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

Результаты 

освоения 

ООП (со-

держание 

компетен-

ций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы образо-

вательной дея-

тельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практиче-

ский опыт 

Способен к 

реализации 

различных 

видов дея-

тельности 

детей до-

школьного 

возраста 

ПК-4 ПК-4.1 Знает: 

особенности 

развития дет-

ских видов 

деятельности; 

способы и 

формы под-

держки дет-

ских инициа-

тив и самосто-

ятельности; 

способы под-

держки дет-

ской деятель-

ности, в том 

числе игровой. 

 

 

 

 

основные науч-

ные подходы к 

процессам сен-

сорного и ум-

ственного раз-

вития детей 

раннего и до-

школьного воз-

раста; − особен-

ности развития 

сенсорной дея-

тельности на 

разных возраст-

ных этапах; − 

содержание сен-

сорного воспи-

тания детей до-

школьного воз-

раста; − основ-

ные средства и 

условия сенсор-

ного развития; 

осуществлять 

планирование 

работы по сен-

сорному воспита-

нию дошкольни-

ков; − проводить 

диагностику сен-

сорного воспита-

ния детей и ана-

лизировать полу-

ченные результа-

ты; − использо-

вать современные 

научно-

обоснованные 

методы, приемы, 

и средства сен-

сорного развития 

детей дошкольно-

го возраста; − 

проводить кор-

рекционно-

развивающие 

занятия по сен-

сорному воспита-

нию детей до-

школьного воз-

раста; 

планирования и 

проведения кор-

рекционных 

занятий по сен-

сорному разви-

тию дошколь-

ников (подгруп-

повые, индиви-

дуальные) с 

учетом совре-

менных требо-

ваний; − диа-

гностирования 

уровней сенсор-

ного развития 

детей; − приме-

нения совре-

менных техно-

логий сенсорно-

го воспитания 

дошкольников; 

− организации 

предметно-

развивающей 

среды сенсорно-

го воспитания. 

Контактная ра-

бота: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  
о

б
у

-

ч
а

ю
щ

и
х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

-

к
у

м
 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 п

р
а

к
т
и

-

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т
и

ч
е-

ск
о

й
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

заочная форма 

Тема 1.  Сенсорное вос-

питание  

как основа  

умственного развития 

и освоения основных  

видов деятельности ре-

бенка 

2 

2 

2

2 

       15 

Доклады и 

участие в об-

суждении/10 

Тема 2 Особенности 

сенсорного развития в 

раннем и дошкольном 

возрасте 

2       15 

Тест/10 

Тема 3. Задачи и содер-

жание сенсорного вос-

питания 

2 

       15 

Доклады и 

участие в об-

суждении/10 

Тема 4. Средства и усло-

вия сенсорного воспита-

ния 

       

15 

Доклады и 

участие в об-

суждении/10 

Тема 5. Методика сен-

сорного развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

       

Доклады и 

участие в об-

суждении/10 

Всего: 4 2 2       60 100 

(ТКУ+ПА) 

Контроль, час 4 Зачет (50 из 

100) 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сенсорное развитие как основа умственного воспитания и 

освоения основных видов деятельности ребенка.  

Основные понятия – сенсорное воспитание и сенсорное развитие. 

Сенсорное воспитание — основа умственного развития ребенка Умствен-

ное воспитание детей дошкольного возраста. Задачи, условия и содержа-

ние умственного воспитания. Воспитание умственной активности и позна-

вательного интереса детей дошкольного возраста. Соотношение понятий 

«сенсорное и умственное развитие», «системы сенсорного и умственного 

развития». Понятия и значение сенсорного воспитания в развитии лично-

сти ребенка. Развитие перцептивных действий и сенсорных эталонов. Раз-

витие мыслительной деятельности. Становление речи. Воспитание любо-

знательности и познавательных процессов. Формирование системы знаний 

об окружающем мире. Условия познавательного и личностного развития 

ребенка. Принципы сенсорного и умственного развития. Особенности си-

стем сенсорного воспитания в зарубежной и отечественной педагогике. За-

дачи сенсорного воспитания в системах Ф. Фребеля, М. Монтессори, О. 

Декроли. Содержание и задачи сенсорного воспитания в современной оте-

чественной педагогике (М.М. Манасеина, 7 Ю.И. Фаусек, А.П. Усова, А.В 

Запорожец, Н.П. Сакулина, Н.Н. Поддьяков, Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина и 

др). Характеристика содержания альтернативных и авторских систем сен-

сорного и умственного развития. Состояние проблемы сенсорного воспи-

тания детей младшего дошкольного возраста в теории и на практике. Сен-

сорное воспитание детей с проблемами в интеллектуальном развитии.  

 

Тема 2. Особенности сенсорного развития в раннем и дошкольном 

возрасте.  

Возрастные особенности сенсомоторного развития детей. Возникно-

вение и развитие сенсорных процессов у детей раннего возраста. Развитие 

основных видов чувствительности. Выработка условных рефлексов на сен-

сорные раздражители в разные периоды детства. Изменение порогов чув-

ствительности. Развитие ориентировки в свойствах предметов. Закономер-

ности и условия усвоения системы сенсорных эталонов, особенности раз-

вития действий восприятия в разные периоды детства. Развитие видов вос-

приятия: пространства, времени, художественных произведений. Развитие 

произвольности восприятия: формирование культуры наблюдения и уме-

ние ставить цель, разрабатывать программу, контролировать процесс, оце-

нивать результат. Формирование наблюдательности. Особенности сенсор-

ного развития детей дошкольного возраста. Этапы усвоения сенсорных 

эталонов. Особенности процесса формирования предпосылок сенсорных 

эталонов, сенсомоторных предэталонов, предметных эталонов. Особенно-

сти восприятия. Приемы развития наблюдательности. Показатели сенсор-

ного развития детей 3-7 лет. Современные требования к сенсорному вос-

питанию детей дошкольного возраста.  
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Тема 3. Задачи и содержание сенсорного воспитания.  

Сущность и задачи сенсорного воспитания. Задачи умственного вос-

питания: развитие познавательной активности; формирование знаний об 

окружающем мире; развитие познавательных интересов, речи, интеллекту-

альных способностей. Содержание и методы сенсорного воспитания в до-

школьном учреждении (Запорожец А.В., Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Го-

лубева Л.Г. и др.). Традиционное содержание сенсорного воспитания (зна-

комство с цветом, величиной, формой, вкусом, запахом, факурой, тяже-

стью, звучанием предметов окружающего мира, с ориентированием в про-

странстве). Ориентирование во времени, развитие речевого и музыкально-

го слуха. Ознакомление детей с сенсорными эталонами и обогащение спо-

собами обследования предметов. Содержание умственного и сенсорного 

воспитания в образовательных вариативных программах детского сада. За-

дачи и содержание сенсорного воспитания дошкольников с нарушениями 

интеллекта.  

 

Тема 4. Средства и условия сенсорного воспитания.  

Средства и условия сенсорного воспитания. Создание развивающей 

среды как необходимое условие сенсомоторного развития детей. Основные 

средства сенсорного развития детей: дидактические игры и упражнения, 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструиро-

вание, игровая деятельность). Музыка как средство сенсорного воспитания 

детей. Основные виды деятельности как средства сенсорного воспитания. 

Роль произведений духовной и материальной культуры в процессе сенсор-

ного развития детей дошкольного возраста. Конструирование педагогиче-

ского процесса, направленного на развитие познавательной деятельности 

школьника. Психолого-педагогические основы создания условий для сен-

сорного развития. Особенности проведения коррекционно разивающих 

занятий в сенсорной комнате. Условия и средства сенсорного воспитания 

дошкольников с ОВЗ. 

  

Тема 5. Методика сенсорного воспитания детей раннего и до-

школьного возраста. 

 Диагностика актуального уровня сенсорного развития детей. Общие 

вопросы методики сенсорного развития. Методы и формы организации 

процесса сенсорного и умственного развития детей дошкольного возраста. 

Специфика организации процесса в разных возрастных группах. Обследо-

вание и сравнение как основные методы сенсорного воспитания детей ран-

него возраста. Общая схема обследования уровня сформированности мо-

торных и сенсорных процессов у детей. Основные принципы методики 

сенсорного воспитания детей. Схема анализа эффективности проведенных 

занятий. Роль природы в сенсорном развитии детей дошкольного возраста. 

Использование современных технологий в процессе сенсорного развития 

детей дошкольного возраста. Специфика использования дидактических игр 

для сенсорного развития детей Традиционные, народные, дидактические 

игры в сенсорном развитии детей. Игры-занятия по сенсорному воспита-
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нию для детей раннего и дошкольного возраста. Систематизация опыта 

использования различных типов игр для сенсорного развития дошкольни-

ков. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, семинар, практикум по решению задач, а так-

же различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков использования профес-

сиональной лексики, закрепление практических профессиональных компе-

тенций, поощрение интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над кон-

спектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изло-

жение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впо-

следствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержа-

ние при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету с 

оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лако-

нично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семи-

наре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изу-

чить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

источниками и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя 

и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, ре-



9 

 

комендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообще-

нию, обучающийся может обращаться за методической помощью к препо-

давателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) 

по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентри-

рованное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подго-

товленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуж-

дении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях яв-

ляется предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 

к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допуска-

ется выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным вы-

ступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучаю-

щийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» 

вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны 

каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и 

обсуждения 

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из до-

полнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстриро-

вать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной ли-

тературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответ-

ствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны 

соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в до-

кладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении за-

дания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Ра-

бота студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентировать-

ся в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отра-

ботку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко вы-

полнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  
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• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основ-

ной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели за-

интересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключе-

ние – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, сопровожда-

ющееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре уста-

новить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведе-

ния, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, при-

сутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие под-

группы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему заня-

тия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивает-

ся на отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и сту-

денты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практи-

кумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабо-
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чим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисципли-

ны по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения заня-

тия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые поясне-

ния хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению тесто-

вого домашнего задания 

Тестовые задания используются для контроля факта приобретения 

обучающимися знаний по соответствующей теме изучаемой дисциплины.  

Выполнение тестового задания осуществляется обучающимися в ре-

жиме самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Задание включает в себя 10 вопросов, для ответа на которые необхо-

димо обвести кружком букву ответа, правильного, по мнению обучающе-

гося.  Пример тестового задания по одной из тем курса имеется в разделе Х 

настоящей Программы.  

Выполненные тестовые задания по всем темам курса сдаются 

обучающимися на проверку преподавателю на предпоследнем 

практическом занятии. На последнем занятии, при подведении итогов 

ТКУ, преподаватель возвращает обучающимся проверенные задания с 

проставленными на них баллами.    

 

Методические указания для обучающихся по организации само-

стоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятель-

ное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обуча-

ющегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с реко-

мендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
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свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только по-

сле полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (кон-

спектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые по-

ясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при под-

готовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время заня-

тий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках изу-

чения дисциплины 

Наименование те-

мы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы само-

стоят. работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1.  Сенсорное 

воспитание  

как основа  

умственного разви-

тия 

и освоения основных  

видов деятельности 

ребенка 

Основные понятия – сен-

сорное воспитание и сен-

сорное развитие. Сенсорное 

воспитание — основа ум-

ственного развития ребенка 

Умственное воспитание де-

тей дошкольного возраста. 

Работа с литера-

турой, включая 

ЭБС, источни-

ками в сети 

Internet 

Подготовка до-

клада 

Подготовка к 

обсуждению 

Доклад и участие в 

обсуждении 

Тема 2 Особенности 

сенсорного развития 

в раннем и дошколь-

ном возрасте 

Возрастные особенности 

сенсомоторного развития 

детей. Возникновение и 

развитие сенсорных про-

цессов у детей раннего воз-

раста. Развитие основных 

видов чувствительности. 

Выработка условных ре-

флексов на сенсорные раз-

дражители в разные перио-

ды детства. 

Работа с литера-

турой, включая 

ЭБС, источни-

ками в сети In-

ternet 

Подготовка к 

тестированию 

Тест 

Тема 3. Задачи и со-

держание сенсорно-

го воспитания 

Сущность и задачи сенсор-

ного воспитания. Задачи 

умственного воспитания: 

развитие познавательной 

активности; формирование 

знаний об окружающем ми-

ре; развитие познаватель-

ных интересов, речи, интел-

лектуальных способностей. 

Работа с литера-

турой, включая 

ЭБС, источни-

ками в сети 

Internet 

Подготовка до-

клада 

Подготовка к 

обсуждению 

Доклад и участие в 

обсуждении 
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Наименование те-

мы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы само-

стоят. работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 4. Средства и 

условия сенсорного 

воспитания 

Средства и условия сенсор-

ного воспитания. Создание 

развивающей среды как не-

обходимое условие сенсо-

моторного развития детей. 

Основные средства сенсор-

ного развития детей: дидак-

тические игры и упражне-

ния, изобразительная дея-

тельность (рисование, леп-

ка, аппликация, конструи-

рование, игровая деятель-

ность). 

Работа с литера-

турой, включая 

ЭБС, источни-

ками в сети 

Internet 

Подготовка до-

клада 

Подготовка к 

обсуждению 

Доклад и участие в 

обсуждении 

Тема 5. Методика 

сенсорного развития 

детей раннего и до-

школьного возраста 

Диагностика актуального 

уровня сенсорного развития 

детей. Общие вопросы ме-

тодики сенсорного разви-

тия. Методы и формы орга-

низации процесса сенсорно-

го и умственного развития 

детей дошкольного возрас-

та. Специфика организации 

процесса в разных возраст-

ных группах. Обследование 

и сравнение как основные 

методы сенсорного воспи-

тания детей раннего возрас-

та. 

Работа с литера-

турой, включая 

ЭБС, источни-

ками в сети 

Internet 

Подготовка до-

клада 

Подготовка к 

обсуждению 

Доклад и участие в 

обсуждении 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Мандель, Б. Р. Интеллектуальная игра и образование: развитие 

профессионально значимых качеств обучающихся : учебное пособие : 

[16+] / Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 317 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455028  

2. Новые направления в игровой терапии: проблемы, процесс и осо-

бые популяции : сборник научных трудов / ред. Г. Л. Лэндрет ; пер. Л. Р. 

Мошинская. – Москва : Когито-Центр, 2007. – 479 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56537 

Дополнительная литература: 

1. Новые направления в игровой терапии: проблемы, процесс и осо-

бые популяции : сборник научных трудов / ред. Г. Л. Лэндрет ; пер. Л. Р. 

Мошинская. – Москва : Когито-Центр, 2007. – 479 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56537 

2. Смирнова, Е. О.  Сенсорное развитие детей дошкольного возраста

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455028
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56537
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56537


14 

 

    : учебник и практикум для вузов / Е. О. Смирнова, 

И. А. Рябкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 223 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-00219-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489696 

3. Патрушева, И. В.  Сенсорное развитие детей дошкольного возраста

    : учебное пособие для вузов / И. В. Патрушева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Тюмень : Тюменский государствен-

ный университет. — 130 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09867-9 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01012-5 (Тюменский 

государственный университет). — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492382 

4. Щуркова, Н. Е.  Педагогика. Игровые методики в классном руко-

водстве : практическое пособие / Н. Е. Щуркова. — 5-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 165 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06553-4. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492255 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Сайт академика РАО Новикова А.М. www.anovikov.ru  

Педагогика http://ponjatija.ru/node/6066 

Образовательный портал https://portalpedagoga.ru/ 

Архив - Д 212.307.01 - Список диссертаций 

 

http://yspu.org/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%

B8%D0%B2_-_%D0%94_212.307.01_-

_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE

%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81

%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%

D0%B8%D0%B9 

Образовательный портал продленка https://www.prodlenka.org/ 

Федеральный портал «Российское образо-

вание» 

http://www.edu.ru 

Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru 

Онлайн – школа «Фоксфорд» https://foxford.ru 

Корпорация «Российский учебник» https://rosuchebnik.ru/ 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной про-

граммой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

https://urait.ru/bcode/489696
https://urait.ru/bcode/492382
https://urait.ru/bcode/492255
http://www.anovikov.ru/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://ponjatija.ru/node/6066
https://portalpedagoga.ru/
http://yspu.org/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_-_%D0%94_212.307.01_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://yspu.org/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_-_%D0%94_212.307.01_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://yspu.org/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_-_%D0%94_212.307.01_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://yspu.org/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_-_%D0%94_212.307.01_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://yspu.org/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_-_%D0%94_212.307.01_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://yspu.org/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_-_%D0%94_212.307.01_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://www.prodlenka.org/
http://www.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://foxford.ru/
https://rosuchebnik.ru/


15 

 

го контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподава-

теля, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия (комплекты плакатов 

по дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производ-

ства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/


16 

 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой инфор-

мации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая систе-

ма «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. 

 

Доклад и обсужде-

ние 

  

Оценка за участие в семинаре состоит из оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в соответствии с требованиями, 10 

правильно оформленных слайдов презентации, грамот-

ное использование терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильные отве-

тил на все вопросы преподавателя и обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в основном соответствии с требова-

ниями,10 не совсем правильно оформленных слайдов 

презентации, грамотное использование экономической 

терминологии, в основном свободное изложение рас-

сматриваемых проблем, докладчик частично правильно 

ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в основном в соответствии с требо-

ваниями,10 не совсем правильно оформленных слайдов 

презентации, докладчик был привязан к тексту, доклад-

чик испытывал затруднения при ответе на вопросы пре-

подавателя и обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в соответствии с требованиями, 

10 не совсем правильно оформленных слайдов презента-

ции,  

0 докладчик был привязан к тексту, докладчик не смог отве-

тить на вопросы преподавателя и обучающихся.  

Оценка участия в дискуссии: 

1 – за одно выступление, макс. 2 балла 

2. Тест 10-9 – верные ответы составляют более 90% от общего ко-

личества; 

8-5 –     верные ответы составляют 80-50% от общего коли-

чества; 

4-0 –     менее 50% правильных ответов 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках те-

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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кущего контроля успеваемости 

Примерный вопросы к тестовому заданию: 

1. Инструкция. Выберите правильный ответ. Сенсорное развитие — 

это: 

а) развитие анализаторов; 

б) ознакомление с эталонами; 

в) овладение способами обследования; 

г) развитие анализаторов, ознакомление с эталонами; 

д) развитие анализаторов, усвоение способов обследования, ознаком-

ление с эталонами. 

1. _____________________________________________________ 

2. Основным условием сенсорного развития ребенка является: 

а) специальные тренировочные упражнения; 

б) показ взрослыми способов действий; 

в) активная деятельность ребенка; 

г) манипулирование с предметом. 

2. _____________________________________________________ 

3. Первые попытки специальных приемов запоминания отмечаются в 

возрасте: 

а) 3–4 года; 

б) 5–6 лет; 

в) 7 лет. 

3. _____________________________________________________ 

4. Взаимозависимость обучения и мышления: 

а) состоит в расширении объема знаний; 

б) состоит в обучении способам действий; 

в) состоит в передаче новых способов действий, знаний в готовом ви-

де; 

г) состоит в активной деятельности ребенка по овладению знаниями, 

способами действий; 

д) не прослеживается, развитие мышления не зависит от обучения; 

е) незначительна. 

4. _____________________________________________________ 

5. Изменения в умственном развитии дошкольника являются резуль-

татом усвоения: 

а) готовой системы знаний, отражающей существенные связи; 

б) способов общения со взрослыми; 

в) системы знаний, приобретенных ребенком; 

г) способов действий; 

д) отдельных знаний, умений. 

5. _____________________________________________________ 

6. Дошкольный возраст сензитивен для развития мышления: 

а) наглядно–действенного; 

б) наглядно–образного; 

в) схематического; 
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г) логического. 

6. ____________________________________________________ 

7. Положительные эмоции у детей вызывает: 

а) свободная деятельность ребенка, насыщенная переживаниями; 

б) ожидание начала обучения в школе; 

в) незаслуженная награда; 

г) наказание; 

д) поощрение. 

7. ____________________________________________________ 

8. Инструкция. Выберите основные условия, способствующие разви-

тию общения дошкольника: 

а) содержание общения; 

б) общение взрослых; 

в) потребности ребенка; 

г) поощрение; 

д) индивидуальные особенности; 

е) наказание; 

ж) опыт общения. 

8. ____________________________________________________ 

9. Инструкция. Выберите правильный ответ. 

Этапы формирования личности в дошкольном возрасте: 

а) соподчинение мотивов; 

б) отделение от взрослого; 

в) усвоение нравственных норм; 

г) «Я сам»; 

д) самосознание и самооценка; 

е) формирование произвольного поведения. 

9. ____________________________________________________ 

10. Инструкция. Выберите правильный ответ. 

Основными предпосылками учебной деятельности дошкольника яв-

ляются: 

а) познавательный интерес; 

б) возраст; 

в) здоровье ребенка; 

г) правила; 

д) принятие задачи; 

е) овладение общими способами действий. 

10. _____________________________________________________ 

11. Компоненты учебной деятельности дошкольника: 

а) замысел; 

б) контроль, самоконтроль; 

в) достижение результата; 

г) правила; 

д) принятие задачи; 

е) воображаемая ситуация; 

ж) действия для выполнения задачи. 



19 

 

11. _____________________________________________________ 

12. Функции речи дошкольника: 

а) планирующая; 

б) коммуникативная; 

в) мыслительная; 

г) волевая; 

д) эмоциональная; 

е) регулирующая. 

12. _____________________________________________________ 

13. Основным содержанием игры в старшем дошкольном возрасте яв-

ляется: 

а) освоение способов действий; 

б) получение удовольствия; 

в) высвобождение лишней энергии; 

г) воспроизведение человеческих отношений. 

13. _____________________________________________________ 

14. Ведущим познавательным процессом в дошкольном возрасте яв-

ляется: 

а) мышление; 

б) восприятие; 

в) память. 

14. _____________________________________________________ 

15. Феномен «горькая конфета» иллюстрирует: 

а) осознание незаслуженной награды; 

б) неразвитость абстрактного мышления; 

в) соподчиненность мотивов. 

15. _____________________________________________________ 

 

Примерные темы докладов 

1. Роль наследственности, социальной среды, обучения и воспитания в 

сенсорном развитии ребенка.  

2. Активная позиция, собственный социальный опыт в сенсорном раз-

витии ребенка раннего возраста. Особенности общения со взрослыми и 

сверстниками.  

3. Психологические особенности сенсорногоразвития ребенка раннего 

возраста.  

4. Особенности развития познавательной, эмоциональной, личностной 

и поведенческой сфер. Кризис 1 и 3 лет.  

5. Основные новообразования возраста. 

 

Примерные темы обсуждений 

1. Цель и задачи сенсорного воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста.  

2. Понятия «сенсорное развитие», «сенсорная культура», «сенсорный 

эталон».  

3. Значение сенсорного развития для разных сторон воспитания: ум-
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ственного, эстетического, физического, трудового; игровой деятельности.  

4. Отечественные и зарубежные модели сенсорного воспитания (М. 

Монтессори, Ф. Фребель, Декроли, Л.А. Венгер).  

5. Особенности развития сенсорной сферы у детей с ОВЗ.  

6. Сенсорное развитие в разных возрастных группах. 

7. «Сензитивные периоды» для сенсорного развития. Процесс усвое-

ния сенсорных эталонов.  

8. Специфика сенсорного развития детей раннего возраста. 

9. Особенности сенсорного развития детей дошкольного возраста.  

10. Динамика сенсорного развития дошкольников с ОВЗ. 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме заче-

та. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, вклю-

чающего в себя. 

 
 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позво-

ляющий оценить степень владения 

обучающегося принципами предмет-

ной области дисциплины, понимание 

их особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ ситуа-

ции из предметной области дисци-

плины и выявление способности обу-

чающегося выбирать и применять со-

ответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной деятель-

ности; 
Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в ре-

зультате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий би-

лета оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-15 баллов 

Задание 2: 0-15 баллов 

Задание 3: 0-20 баллов  

 

Суммарно ТКУ и ПА 

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстро-

ен, использована профессиональная терми-

нология. Задания решены правильно. Обуча-

ющийся правильно интерпретирует получен-

ный результат. 

– 70-89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий пра-

вильный, ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует получен-

ный результат. 

– 50-69 – ответ в основном правильный, логиче-

ски выстроен, использована профессиональ-

ная терминология. Задание решено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть не-

правильные или неполные. Задания не реше-

ны. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 



21 

 

 

Задания 1-го типа 

1.назовите основные линии развития восприятия мышления. 

2. приведите примеры сенсорных эталонов 

3. назовите способы восприятия 

4. какие приемы относятся к способу внешних проб? 

5. назовите ведущие вид деятельности младшего и старшего дошколь-

ника 

6. какой способ восприятия преобладает у детей младшего дошколь-

ного возраста и почему? 

7. какой способ восприятия преобладает у детей старшего дошкольно-

го возраста и почему? 

8. почему ориентировка во времени представляет для дошкольников 

большую трудность, чем ориентировка в пространстве? 

9. что характерно для младшего дошкольника в восприятии картин? 

(нарисованные предметы имеют те же качества, что и настоящие) 

10. почему представления о длительных исторических периодах оста-

ются для дошкольников достаточно неопределенными? 

11. за счет чего в старшем дошкольном возрасте восприятие нарисо-

ванных предметов улучшается? (знания о правилах построения рисунка) 

 

Задания 2-го типа 

1.Продемонстрировать различные виды ходьбы и бега на основе имитаци-

онных образов для младших дошкольников. 
2.Продемонстрировать различные виды ходьбы и бега для старших до-

школьников. 
3.Продемонстрировать разные виды перестроений. 
4.Продемонстрировать 5 физкультминуток для разных видов занятий (раз-

витие речи, математика, природа, изо, ознакомление с окружающим). 
5.Провести три п/и для детей среднего дошкольного возраста. 
6.Провести 3 игры соревнования с использованием физкультурного обору-

дования. 
7.Продемонстрировать систему подготовительных упражнений для обуче-

ния дошкольников элементам игры в бадминтон. 
8.Продемонстрировать систему подготовительных упражнений для обуче-

ния дошкольников элементам игры в баскетбол. 
9.Провести подвижные игры с математическим содержанием. 
10.Провести три п/и для старших дошкольников. 

 

Задания 3-го типа 

1. Провести комплекс ОРУ для младших дошкольников на основе ими-

тационных образов. 

2. Провести комплекс ОРУ для средней группы с платочками. 

3. Провести комплекс ОРУ для старшей группы с мячами. 

4. Провести комплекс ОРУ для подготовительной группы в парах. 

5. Продемонстрировать комплекс точечного массажа при ОРВИ. 
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6. Провести комплекс дыхательных упражнений. 

7. Провести физкультурное занятие в форме круговой тренировки. 

8. Провести физкультурное занятие в игровой форме. 

9. Провести две п/и сюжетного характера для детей младшего до-

школьного возраста. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическая 

диагностика» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 122 от 22.02.2018.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Психолого-педагогическая 

диагностика» является содействовать развитию профессиональной 

компетентности бакалавра в области психолого-педагогического 

образования через формирование целостного представления о диагностике 

уровня развития отдельных психических процессов детей дошкольного 

возраста, констатации отклонений в развитии личности дошкольника, 

взаимосвязи между отдельными особенностями психики ребенка 

(познавательными способностями, личностными качествами, характером 

общения) 

 

Задачи дисциплины: 

• содействовать формированию общепрофессиональных 

компетенций бакалавра через овладение им системой знаний о 

диагностике развития, общения и деятельности дошкольников; 

закономерностях диагностического процесса, возможностях его 

использования в обучении и воспитании в условиях ДОУ; 

• способствовать формированию профессиональных компетенций 

бакалавра в области педагогической деятельности через овладение 

умениями диагностики развития, общения, деятельности дошкольников; 

умения диагностировать и сопровождать педагогический процесс в ДОУ. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

 компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы 

ПК-5 владеет навыками 

участия в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы. 

основы 

проектирования 

предметной среды 

образовательной 

программы с 

целью проведения 

психолого-

педагогической 

диагностики. 

проектировать и 

реализовывать 

методы 

психолого-

педагогической 

диагностики   

Применения 

различных 

методов 

психолого-

педагогической 

диагностики   

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а
ст

ер
-к

л
а
с
с
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
и

 

заочная форма 

Тема 1. Введение в 

психодиагностику.  

2 2    
 

   20 Дискуссия№1 

/30 

 

Реферат/10 

Тема 2. Развитие 

психодиагностики и 

психолого-

педагогических методов 

исследования в России и 

за рубежом.  

2    
 

  
 

20 Дискуссия№2 

/30 

 

 

Тема 3. Требования к 

методам психолого-

педагогической 

диагностики детей.   

 
  2  

 
  

 
20 Ситуационны

й 

практикум№3 

/ 30 

 

Всего:  4 2  2  
 

  
 

60 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в психодиагностику. 

Предмет и задачи психодиагностики. Роль психолого-педагогической 

диагностики в сопровождении развития ребёнка на разных возрастных 

этапах. Теоретические и методические основы психодиагностики. 

 

Тема 2. Развитие психодиагностики и психолого-педагогических 

методов исследования в России и за рубежом. 

История развития психодиагностики как науки и психолого-

педагогических методов исследования за рубежом. Развитие методов 

психодиагностики и психолого-педагогических методов исследования в 

России. 

 

Тема 3. Требования к методам психолого-педагогической 

диагностики детей. 

Проблема выбора методов психолого-педагогического исследования. 

Понятия «надёжность» и «валидность», их соотношение. Понятия 

«достоверность» и «социальная желательность ответа». Тест как метод 

психолого-педагогического исследования. Тестовые задания, «ключи», 

«норма», «тестовые шкалы». Проективные методики диагностики детей 

дошкольного возраста. 

 

 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, а также различные виды самостоятельной 

работы студентов по заданию преподавателя.  

 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
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делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии. 

Дискуссия - это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума. 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 
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коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и  критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
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поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 

машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на 

компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1.  

Введение в 

психодиагностик

у. 

Роль психолого-

педагогической 

диагностики в 

сопровождении развития 

ребёнка на разных 

возрастных этапах.  

Работа в 

библиотеке  

(в том числе 

электронной),к

онспектирован

ие, подготовка 

реферата. 

Конспект. 

Участие в 

дискуссии 

Проверка 

реферата 

Тема 2.  

Развитие 

психодиагностик

и и психолого-

педагогических 

методов 

исследования в 

России и за 

рубежом. 

История развития 

психодиагностики как 

науки и психолого-

педагогических методов 

исследования за 

рубежом. 

Работа в 

библиотеке  

(в том числе 

электронной),к

онспектирован

ие. 

Конспект. 

Участие в 

дискуссии 

Тема 3.  

Требования к 

методам 

психолого-

педагогической 

диагностики 

детей. 

Проективные методики 

диагностики детей 

дошкольного возраста. 

Работа в 

библиотеке  

(в том числе 

электронной),к

онспектирован

ие 

Конспект. 

Отчет о 

выполнении 

ситуационного 

практикума 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Борисенко, Ю. В. Психолого-педагогическая диагностика : учебное 

пособие : [16+] / Ю. В. Борисенко, К. Н. Белогай, А. Е. Каргина ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2020. – 76 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Немов, Р. С. Психология : учебник : в 3 книгах : [16+] / Р. С. Немов. 

– Москва : Владос, 2023. – Книга 1. Общие основы психологии. – 689 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

3. Ступницкий, В. П. Психология : учебник / В. П. Ступницкий, 

О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 

2021. – 518 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684896
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701700
https://biblioclub.ru/
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2. Психолого-педагогическая диагностика обучающихся с особыми 

образовательными потребностями : учебное пособие : [16+] / сост. Л. А. 

Рассудова ; Омский государственный педагогический университет. – Омск 

: Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ), 2020. – 

136 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/  

2.  Сайт для педагогов дошкольного 

образования «Воспитатель» 
http://vospitatel.com.ua/  

3.  Российское образование  http://www.edu.ru/  

4.  Воспитание детей дошкольного 

возраста в детском саду 

http://doshvozrast.ru/  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616279
http://festival.1september.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.edu.ru/
http://doshvozrast.ru/
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библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
../../../../../../132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
../../../../../../132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Ситуационный 

практикум  

30-25 – работа выполнена в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и использованы соответствующие 

формулы, правильно определены соответствующие 

спецификации, использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, 

правильно выбраны совместимые комплектующие, 

сделаны необходимые выводы, хорошо 

аргументированы, даны исчерпывающие ответы на 

все поставленные вопросы; 

25-20 – работа выполнена в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и использованы соответствующие 

формулы, правильно определены соответствующие 

спецификации, использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, 

правильно выбраны совместимые комплектующие, 

необходимые выводы сделаны частично, хорошо 

аргументированы, даны ответы на все поставленные 

вопросы; 

20-15 – работа выполнена в срок, в основном 

самостоятельно, использованы соответствующие 

формулы; определены соответствующие 

спецификации, имеются ошибки в расчетах; выбраны 

совместимые комплектующие необходимые, выводы 

сделаны частично, слабо аргументированы, даны 

ответы не на все вопросы; 

15-5 – обучающийся подготовил работу 

несамостоятельно или не завершил в срок, описание 

спецификации содержит незначительные ошибки, 

выводы и ответы на вопросы отсутствуют. 

2. Дискуссия 30–20 ставится за исчерпывающий 

аргументированный ответ. Аргументация логична, 

подкреплена знанием научных фактов, умением 

переводить доказательство с уровня словесно-

логического мышления на наглядно-образный, 

наглядно–действенный и обратно. 

20-15 – ставится за исчерпывающий ответ, 

аргументация представлена только на одном из 

уровней мышления; 

15-10 – ответ является достаточным, хотя и не всегда 

аргументированным. 

10-5  – ответы не раскрывает специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

3. Реферат 10-9 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, свободное изложение 
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

рассматриваемой проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

8-7 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

6-5 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, способность видения существующей 

проблемы, необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые темы для проведения дискуссий 

 

Тема 1. Введение в психодиагностику. 

1. Предмет, задачи и функции психологической и педагогической 

диагностики в образовательном учреждении.  

2. Психодиагностика как теоретическая дисциплина и сфера 

практической деятельности педагога-психолога.  

3. Обусловленность диагностики тремя областями 

психопедагогического знания: 1) предметом психологии и педагогики; 2) 

психометрикой-измерением индивидуальных различий; 3) практикой 

использования психологических и педагогических знаний.  

4. Дифференциальная психометрика: стандартизированные 

измерительные методы и экспертные методы диагностики и выбор способа 

вмешательства в ситуацию обследуемого. 

5.  Ведущие функции диагностики: установление обратной связи; 

оценка результативности; воспитательно-побуждающее воздействие; 

коммуникативная (обмен информацией); прогноз как проекция будущего 

развития реципиента.  

6. Нормативные предписания к методикам и пользователям 

диагностических инструментов.  

7. Этические нормы профессиональной деятельности диагноста. 
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Тема 2. Развитие психодиагностики и психолого-педагогических 

методов исследования в России и за рубежом. 

1. Тесты достижений.  

2. Экспертные оценки.  

3. Метод мозгового штурма.  

4. Наблюдение и беседа в работе психодиагноста.  

5. «Педагогическая карта» как метод изучения воспитанности 

личности ребенка. 
 

 

 

 

 

Типовые задания к ситуационному практикуму. 

 

Ситуационный практикум. 
  

Тема 3. Требования к методам психолого-педагогической 

диагностики детей. 

 Кейс: Родители обратились к Вам с просьбой провести 

диагностику готовности леворукого ребенка к школе. Ребенку 5 лет. 

Задание: 

А)  Составьте план проведения диагностики, руководствуясь 

диагностической программой «Готовность ребенка к школе». 

Б)  При составлении плана учитывайте следующие пункты: 

- цель программы обследования; 

- кто может проводить программу обследования (родители 

ребенка, педагоги дошкольного образования, педагоги школы, педагог-

психолог); 

- какие области развития ребенка проверяет программа; 

- для какого возраста предназначена программа. 
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Примерные темы рефератов: 

 

1. Принципы и задачи психологической диагностики. 

2. История психологической диагностики. 

3. Классификация психодиагностических методик. 

4. Требования к построению и проверке психодиагностических 

методик. 

5. Социальные и этические аспекты психологической диагностики. 

6. Этический кодекс психолога – диагноста. 

7. Анамнез как метод психологической диагностики. 

8. Наблюдение как метод психологической диагностики. 

9. Вопросники как метод исследования личности. 

10. Детский вариант опросника Р.Б. Кэттэлла (CPQ). 

11. Детский вариант опросника Шмишека (И.В. Крук, 1990). 

12. Методы изучения и оценка ощущений и восприятия младшего 

школьника. 

13. Методы изучения и оценка мышления младшего школьника. 

14. Диагностика познавательной сферы младшего школьника. 

15. Методы изучения и оценка интеллекта младшего школьника. 

16. Методика WISC Д. Векслера для изучения интеллекта у детей. 

17. Психологическая диагностика способностей. 

18. Методы изучения и оценка эмоциональных реакций младшего 

школьника. 

19. Психологическая диагностика уровня достижений. 

20. Психодиагностика фрустрации. 

21. Методы изучения и оценка воображения и фантазии у младшего 

школьника. 

22. Проективные методы исследования личности младшего школьника. 

23. Методы изучения и оценка личности младшего школьника. 

24. Диагностика и оценка сферы общения ребёнка. 

25. Методы изучения и оценка коллектива младших школьников. 

26. Методы ранней диагностики отклонений в развитии. 

27. Методы определения психологической готовности ребёнка к школе. 

28. Психодиагностические методы прогнозирования учебных 

достижений. 

29. Психологическая диагностика в клинико-консультационной работе. 

30. Основные тенденции развития психодиагностики. 

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психолого-

педагогическая диагностика» проводится в форме зачета. 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 

  

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины. 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач 

правильный, ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задача 

решена частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задачи не 

решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

 

1. Понятие «психодиагностика».  

2. Предмет и задачи психодиагностики детей.  

3. Принципы психодиагностики детей.  

4. Роль психодиагностики в сопровождении развития ребёнка на 

разных возрастных этапах.  

5. Понятие о психодиагностическом процессе.  

6. Этапы диагностического процесса.  

7. Классификации диагностических процедур.  

8. Стандартизация диагностических процедур.  

9.  Требования к методам психодиагностики детей.  

10. Надёжность методов исследования.  

11. Валидность методов исследования. 

12. Достоверность методов исследования.  

13. Субъективность и объективность методов исследования.  
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14. Тест как метод психолого-педагогического исследования.  

15. Интерпретация диагностических данных.  

16. Развитие видов восприятия: пространства, времени. 

17. Определения агрессивности.  

18. Классификация проявлений агрессии.  

19. Факторы, провоцирующие агрессивность у ребенка.  

20. Типы агрессивности у детей.  

21. Обзор диагностических методик определения уровня 

агрессивности детей разных возрастных категорий.  

22. Диагностика памяти младшего школьника.  

23. Диагностика мышления младшего школьника.  

24. Дифференциальная психометрия по отношению к 

психодиагностике и дифференциальной психологии.  

25. Психодиагностический процесс по Ю.В. Каминскому: 

последовательность.  

 

Задания 2-го типа 

 

1. Раскройте особенности организации и проведения 

психодиагностики дошкольников.  

2. Охарактеризуйте проективные методики диагностики детей 

дошкольного возраста.  

3. Раскройте особенности диагностики познавательных процессов 

детей дошкольного возраста: особенности.  

4. Раскройте особенности диагностики потребностно-мотивационной 

и волевой сфер дошкольника.  

5. Раскройте сущность диагностики особенностей эмоциональной 

сферы ребёнка дошкольного возраста.  

6. Раскройте сущность диагностики индивидуально-типологических 

особенностей детей дошкольного возраста.  

7. Охарактеризуйте особенности диагностики межличностных 

отношений в дошкольном возрасте.  

8. Раскройте основные подходы к диагностике готовности ребёнка к 

школе.  

9. Охарактеризуйте методы психодиагностики младших школьников.  

10. Охарактеризуйте этические нормы организации и проведения 

психодиагностики детей.  

11. Что служит обоснованием проведения диагностики 

темперамента?   

12. Опишите организацию диагностической работы (таблицы, 

анкеты для родителей, этапы наблюдения).  

13. В чем заключаются возможности психодиагностики в измерении 

характера? Обоснуйте свой ответ.  

14. Подготовьте рекомендации для родителей по развитию 

произвольного поведения и волевых качеств у дошкольника в семье.  
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15. Разработайте анкету для родителей, направленную на выявление 

особенностей развития произвольного поведения и воли ребенка.  

16. Проанализируйте возможные недостатки развития 

произвольного поведения и воли у детей, их причины.  

17. Подготовьте материал для консультаций родителей по теме: 

«Научите малыша выполнять правила игры».  

18. Подберите подвижные игры, развивающие умение подчиняться 

речевому сигналу взрослого, переключение внимания и мобилизацию 

волевых усилий у детей 2-7 лет.  

19. Охарактеризуйте методы, выявляющие объективную картину 

межличностных отношений.  

20. Сопоставьте различные проблемные формы межличностных 

отношений дошкольников.  

21. Сопоставьте различные способы коррекции межличностных 

отношений дошкольников.  

22. Охарактеризуйте готовность как психологическое образование: 

понятие, структура, особенности; готовность как уровень развития.  

23. Опишите методы определения готовности к школе.  

24. Опишите этапы диагностической программы по определению 

психологической готовности детей к школьному обучению.  

25. Как и кем проводится диагностика внимания младшего 

школьника? Обоснуйте свой ответ.  

 

Задания 3-го типа 

 

Задание №1  

К психологу обратилась мама по поводу своей дочери Елены (5 лет). 

Со слов мамы, воспитатели не создают условия для развития творческих 

способностей ребенка (по мнению мамы, Елена обладает способностью к 

рисованию).  

Целесообразно ли проводить в этом случае психодиагностику? 

Предложите тест способностей, который поможет решить данную 

проблемную (конфликтную) ситуацию. 

* В качестве примера предлагаются разные виды проблемных 

ситуаций, служащих основанием для психолого-педагогической 

диагностики. 

 

Задание №2  

Подобрать и проиллюстрировать на конкретном примере методики 

психологического изучения ребенка старшего дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи (ТНР).  

 

Задание №3 

Подобрать и проиллюстрировать на конкретные 

патопсихологические методики для дифференциальной диагностики ОНР 
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(моторной алалии) и ОИН у безречевого ребенка дошкольного 4-5 лет.  

 

Задание №4  

Подобрать и проиллюстрировать на конкретном примере методики 

психолого-педагогического изучения ребенка 2-3 лет с ЗРР.  

 

Задание №5  

Подготовить и прокомментировать практический материал для 

логопедического обследования ребенка старшего дошкольного возраста с 

ТНР.  

 

Задание №6 

Подобрать и прокомментировать практические задания для 

дефектологического изучения ребенка с ОНР- учащегося 2-3 класса.  

 

Задание №7 

Составить вопросник для сбора анамнеза ребенка с ТНР 

дошкольного возраста.  

 

Задание №8  

Составить перечень вопросов для беседы с мамой ребенка раннего 

возраста с отклонениями речевого развития.  

 

Задание №9  

Перечислить параметры первичного и динамического наблюдения 

(протоколирования) за ребенком раннего возраста с нарушениями речевого 

развития.  

 

Задание №10 

Подобрать и проиллюстрировать на конкретном примере методики 

для дифференциальной диагностики ЗРР и ЗПР у ребенка трех лет.  

 

          Задание №11  

Проиллюстрировать на конкретном примере достоинства и 

недостатки методик психологического изучения ребенка дошкольного 

возраста с нарушениями речи.  

 

Задание №12  

Подобрать диагностический материал и обосновать его для 

педагогического и логопедического обследования безречевого ребенка 

трех-четырех лет.  
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Современные технологии обучения 

дошкольников» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 122 от 22.02.2018.   

«Современные технологии обучения дошкольников» как дисциплина 

предполагает осуществление обучения и воспитания в сфере дошкольного 

образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Освоение дисциплины «Современные технологии обучения 

дошкольников» направлено на формирование знаний об особенностях 

использования технологий дошкольного образования.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по 

программам бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Современные технологии обучения 

дошкольников» – усвоение студентами теоретических основ и 

ознакомление с научно обоснованном переходом к систематическому, 

организованному обучению младших школьников. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

• закрепление и уточнение знаний о психолого-педагогических 

особенностях развития детей 6-7 лет;  

• получение студентами знаний о методах и методиках диагностики 

уровня готовности детей к школе;  

• формирование у студентов умений планировать и организовывать 

коррекционно-развивающие программы по подготовке детей к школе;  

• формирование навыков взаимодействия психолога и учащегося в 

процессе планирования и организации подготовки к школе;  

• овладение навыками проведения консультации и просветительских 

мероприятий по вопросам подготовки детей к школе 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен к 

участию в 

деятельности по 

созданию 

развивающей 

образовательной 

среды в 

дошкольном 

образовании 

 

 

ПК-1 ПК-1.3. Владеть: 

современными 

технологиями, 

обеспечивающими 

создание 

развивающей 

образовательной 

среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

  

  

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

умеет: 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения 

подбора 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

Тема 1. 

Технология как 

педагогическая 

категория 

2 2        10 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии /10 

 

Тема 2. 

Педагогические 

понятия, 

значимые для 

разработки и 

применения 

образовательн

ых технологий 

       10 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии /10 

 

Тема 3. 

Образовательн

ые технологии 

как 

педагогический 

инструментар

ий достижения 

планируемых 

результатов 

обучения 

       10 Доклад/5 

Участие в 

дискуссии /10 

 

Тема 4. 

Систематизац

ия 

образовательн

ых технологий 

по 

доминирующей 

целевой 

направленност

и на 

современные 

результаты 

образования 

2 2        10 Доклад/5 

Эссе/5 

Участие в 

дискуссии /10 

 

Тема 5. 

Традиции и 

инновации 

образовательн

ых технологий 

       10 Доклад/5 

Эссе/5 

Участие в 

дискуссии /10 

 

Тема 6. 

Технологии 

       10 Доклад/5 

Участие в 
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Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

организации 

игрового 

обучения 

дошкольников 

дискуссии /10 

 

Всего: 4 4        60 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

72 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Технология как педагогическая категория 

Понятие «технология». Гарантированный результат как 

системообразующий элемент технологии. Понятие «технология» в 

педагогическом контексте. Качественное своеобразие технологий 

педагогики. Гуманитарные технологии. Современная интерпретация и 

взаимосвязь основных педагогических понятий: метод обучения, прием 

обучения, педагогическая технология, образовательная технология. 

Термин «технология» в педагогическом лексиконе. Технология обучения. 

Образовательная технология. Педагогическая технология. 

 

Тема 2. Педагогические понятия, значимые для разработки и 

применения образовательных технологий 

Образовательные цели и результат, их диагностичность. Виды 

образовательных результатов (ЗУН, способность, компетентность, 

качество личности). Способы технологического описания 

образовательного процесса. Технологическая схема. Технологическая 

карта. 

 

Тема 3. Образовательные технологии как педагогический 

инструментарий достижения планируемых результатов обучения 

Качественные характеристики (атрибуты) образовательной технологии: 

психолого-педагогическая обоснованность, воспроизводимость, 

гарантированность результата. Виды технологий в зависимости от 

формулировки целей, на достижение которых они ориентированы. Строгие 

технологии. Нестрогие технологии. Вариативные классификации 

образовательных технологий. Классы образовательных технологий в 

соответствии с их педагогическими функциями, востребованными в 

современной образовательной практике. Интерактивные образовательные 

технологии. Рефлексивные образовательные технологии. Интенсивные 

образовательные технологии. Эвристические технологии 

 

Тема 4. Систематизация образовательных технологий по 

доминирующей целевой направленности на современные результаты 

образования 

Личностный опыт. Типология образовательных технологий по видам 

приобретаемого личностного опыта. (В.В. Сериков): • обеспечивающие 

приобретение опыта освоения знаний о природе и обществе, культурном 

мире человека; • ориентированные на приобретение опыта применения 

известных способов деятельности, которые после его усвоения имеют 

форму умений и навыков; • ориентированные на формирование опыта 

эмоционально-ценностного отношения к себе, людям, миру; • 

обеспечивающие приобретение опыта творческой деятельности; • 
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ориентированные на освоение компетентностного опыта. Сущностные 

характеристики и этапы образовательных технологий, актуальных к 

применению в современной педагогической практике 

 

Тема 5. Традиции и инновации образовательных технологий 

Инноватика в образовании, как область научных и практических знаний. 

Педагогическая инноватика. Инновационное обучение. Инновационность 

образовательной технологии с позиций педагогической инноватики и 

инновационного обучения. Понятие традиционных и нетрадиционных 

образовательных технологий. Изменения, привносимые в традиционное 

обучение на уровне образовательных технологий в соответствии с 

современными образовательными целями. Тенденции развития 

образовательных технологий. Способы инновирования образовательных 

технологий (радикальный, комбинаторный, модифицирующий). 

 

6. Технологии организации игрового обучения дошкольников 

Игровая технология как целостное образование, охватывающее 

определенную часть процесса обучения и объединенное общим 

содержанием, сюжетом, персонажем. Технологии организации предметно-

пространственной и игровой среды и ситуативно-ориентированные 

технологии обучения. Игровые обучающие ситуации (ИОС). Игровые 

задания по оживлению объектов среды. Игровые задания с элементами 

театрализации и «одушевление» игрушек и кукол. Социоигровые 

технологии. Игры-занятия. использование комплексов, развивающих и 

обучающих компьютерных игр. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары,  а также различные виды самостоятельной 

работы студентов по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
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выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 

презентаций для самоподготовки и подготовки к зачету. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов бакалаврантов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 
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проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

  

Методические указания для обучающихся по написанию доклада 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа бакалавранта над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 
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умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 

диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
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При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом. При 

самостоятельной работе обучающиеся работают с рекомендованными 

материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
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научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Конспектирование 

Одной из основных форм контроля самостоятельной работы 

обучаемых является оценка полноты и качества составления конспектов 

изучаемых материалов. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись 

материала, включающая в себя план изучаемого материала, выписки из 

учебника и дополнительных источников, тезисы материала, собственные 

мысли, выводы и т.п. 

Обучающимся рекомендуется составлять конспект, включающий в 

себя следующие части: 

а) опорный план изучения материала – перечень дидактических 

единиц дисциплины, параграфов учебника и их логических частей; 

б) тематический конспект – развернутый ответ на поставленный 

вопрос темы. 

Опорный план помогает понять структуру изучаемого материала и 

определить взаимосвязь его элементов. Составление тематического 

конспекта позволяет глубже изучить тему (учебный вопрос) дисциплины, 

всесторонне обдумывая материал, анализируя различные точки зрения на 

один и тот же вопрос. Конспект обеспечивает продуктивную работу над 

темой при использовании нескольких источников. 

Главная задача обучаемого при составлении конспекта состоит в 

последовательном и четком изложении собственных мыслей, 

возникающих при работе с учебником и дополнительными источниками. 

При составлении конспектов обучающимся рекомендуется: 

1. В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы (см. табл. ниже) определить наименования 
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изучаемой темы и дидактической единицы дисциплины и подготовить 

рекомендуемое учебно-методическое обеспечение. 

2. Внимательно прочитать рекомендуемые главы и параграфы 

учебника, и разделы дополнительных источников (учебников, книг, статей 

и т.п.). 

3. Определить объект, предмет, цель и ожидаемые результаты 

изучения данной дидактической единицы, ее главное содержание, 

основные идеи, понятия и закономерности. Выделить основные 

взаимосвязи частей материала. 

4. Записать наименование изучаемой темы и дидактической единицы 

(учебного вопроса) дисциплины. Составить опорный план изучения 

материала (три-пять пунктов) с указанием ссылок на основные и 

дополнительные источники информации. 

5. Кратко (в форме тезисов) записать основные мысли, идеи, 

положения и определения изучаемой дидактической единицы, сохраняя 

логическую взаимосвязь между ними, при необходимости дополняя текст 

схемами, графиками и т.п. 

6. При необходимости, записать собственные мысли и особое мнение 

относительно изучаемой темы (дидактической единицы), теории, тезиса и 

др. 

7. Сформулировать мысли о практическом значении изучаемого 

материала в профессиональной деятельности менеджера и способах 

применения полученных знаний. 

8. Записать общий вывод. 

В том случае, если учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы предполагает выполнение задание практикума по 

изучаемой теме (см. табл. ниже), конспект рекомендуется дополнить 

решением этого задания. При этом в конспект не следует заносить условие 

задания, кейс, схемы и т.п. Достаточно указать номер задания в 

практикуме и страницы учебника. Подробность описания хода выполнения 

задания и полученных результатов зависит от особенностей задания. 

Рекомендуется отделять задание практикума от текста конспекта 

подзаголовком «Практическое задание…», указав его название. 

При необходимости обучающимся рекомендуется записывать 

вопросы, возникшие у них в ходе работы над темой, для обсуждения их с 

преподавателем в ходе семинаров или консультаций. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма  

контроля 

Тема 1. Технология 

как педагогическая 

категория 

Современная 

интерпретация и 

взаимосвязь основных 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

Доклад 

Участие в дискуссии 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма  

контроля 

 педагогических 

понятий: метод 

обучения, прием 

обучения, 

педагогическая 

технология, 

образовательная 

технология. Термин 

«технология» в 

педагогическом 

лексиконе. 

Технология обучения. 

Образовательная 

технология. 

Педагогическая 

технология. 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Тема 2. 

Педагогические 

понятия, значимые 

для разработки и 

применения 

образовательных 

технологий 

 

Виды 

образовательных 

результатов (ЗУН, 

способность, 

компетентность, 

качество личности). 

Способы 

технологического 

описания 

образовательного 

процесса. 

Технологическая 

схема. 

Технологическая 

карта. 

 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в дискуссии 

 

Тема 3. 

Образовательные 

технологии как 

педагогический 

инструментарий 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения 

 

Нестрогие 

технологии. 

Вариативные 

классификации 

образовательных 

технологий. Классы 

образовательных 

технологий в 

соответствии с их 

педагогическими 

функциями, 

востребованными в 

современной 

образовательной 

практике. 

Интерактивные 

образовательные 

технологии. 

Рефлексивные 

образовательные 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в дискуссии 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма  

контроля 

технологии. 

Интенсивные 

образовательные 

технологии. 

Эвристические 

технологии 

 

Тема 4. 

Систематизация 

образовательных 

технологий по 

доминирующей 

целевой 

направленности на 

современные 

результаты 

образования 

 

Сущностные 

характеристики и 

этапы 

образовательных 

технологий, 

актуальных к 

применению в 

современной 

педагогической 

практике 

 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Написание эссе 

Доклад 

Участие в дискуссии 

Эссе 

Тема 5. Традиции и 

инновации 

образовательных 

технологий 

 

Изменения, 

привносимые в 

традиционное 

обучение на уровне 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

современными 

образовательными 

целями. Тенденции 

развития 

образовательных 

технологий. Способы 

инновирования 

образовательных 

технологий 

(радикальный, 

комбинаторный, 

модифицирующий). 

 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Написание эссе 

Доклад 

Участие в дискуссии 

Эссе 

Тема 6. Технологии 

организации игрового 

обучения 

дошкольников 

 

Игровые задания по 

оживлению объектов 

среды. Игровые 

задания с элементами 

театрализации и 

«одушевление» 

игрушек и кукол. 

Социоигровые 

технологии. Игры-

занятия. 

использование 

комплексов, 

развивающих и 

Работа в Электронной 

библиотеке 

Университета и на 

рекомендованных в 

Программе порталах 

сети Интернет. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в дискуссии 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоят. 

работы 

Форма  

контроля 

обучающих 

компьютерных игр. 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Попова, С. Ю.  Современные образовательные технологии. Кейс-

стади : учебное пособие для вузов / С. Ю. Попова, Е. В. Пронина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 126 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08773-4. — Текст : электронный 

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

https://urait.ru/bcode/492845  

Дополнительная литература: 

2. Играем, дружим, растём [Электронный ресурс] : сборник 

развивающих игр: младшая группа / авт.-сост. И.С. Артюхова, В.Ю. 

Белькович. - 2-е изд. - Москва : Русское слово, 2018. - 57 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486290  

3. Шмачилина-Цибенко, С. В.  Образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей : учебное пособие для вузов / 

С. В. Шмачилина-Цибенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

134 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13925-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/477245  

4. Коротаева, Е. В.  Образовательные технологии в педагогическом 

взаимодействии : учебное пособие для вузов / Е. В. Коротаева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 181 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10298-7. — Текст : электронный 

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

https://urait.ru/bcode/493451  

5. Современные образовательные технологии : учебное пособие для 

вузов / Л. Л. Рыбцова [и др.] ; под общей редакцией Л. Л. Рыбцовой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 92 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05581-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493618  

6. Современные образовательные технологии : учебное пособие для 

вузов / Е. Н. Ашанина [и др.] ; под редакцией Е. Н. Ашаниной, 

О. В. Васиной, С. П. Ежова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 165 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/492845
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486290
https://urait.ru/bcode/477245
https://urait.ru/bcode/493451
https://urait.ru/bcode/493618
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ISBN 978-5-534-06194-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492982  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Сервис Учебные приложения –

LearningApps 

http://learningapps.org  

2.  Библиотека федерального портала 

Российское образование:  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242  

3.  Российское образование  http://www.edu.ru/  

4.  Сервис для создания флэш-карт -

BrainFlips  

http://www.brainflips.com  

5.  Сервис для создания структурных схем 

и ментальных карт -MindMeister  

https://mindmeister.com  

6.  Сервис для создания публикаций -

Calameo  

http://en.calameo.com  

7.  Сервис для создания интерактивных 

книг -ZooBurst  

http://www.zooburst.com/index.php  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

https://urait.ru/bcode/492982
http://learningapps.org/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.edu.ru/
http://www.brainflips.com/
https://mindmeister.com/
http://en.calameo.com/
http://www.zooburst.com/index.php
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6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ/ оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Доклад 5 – доклад выполнен в соответствии с требованиями:10 

правильно оформленных слайдов презентации, 

грамотное использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, докладчик 

правильно ответил на все вопросы преподавателя и 

обучающихся; 

4-3 – доклад выполнен в соответствии с требованиями, 

но с плохой презентацией, грамотное использование 

профессиональной терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, докладчик 

правильно ответил на большинство вопросов 

преподавателя и обучающихся; 

1-2 – доклад выполнен с нарушением базовых 

требований, без презентации, докладчик был 

привязан к тексту, докладчик испытывал затруднения 

при ответе на вопросы преподавателя и 

обучающихся; 

0 – доклад не сделан вообще или сделан не по существу 

вопроса, докладчик не смог ответить на вопросы 

преподавателя и обучающихся.  

2 Дискуссия 6-10– ставится за исчерпывающий аргументированный 

ответ. Аргументация логична, подкреплена знанием 

научных фактов, умением переводить 

доказательство с уровня словесно-логического 

мышления на наглядно-образный, наглядно–

действенный и обратно. 

7-5 – ставится за исчерпывающий ответ, аргументация 

представлена только на одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ответ является достаточным, хотя и не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не раскрывает специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

3. Эссе 5  – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, замечаний по оформлению нет; 

4  – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, есть замечания по оформлению; 

3  – тема раскрыта не в полном объеме, замечаний по 

оформлению нет; 

1-2  – тема раскрыта только частично, нарушены 

правила по оформлению; 

0  – эссе не сделано. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 
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Примерные темы докладов: 

 

Тема 1. Технология как педагогическая категория 

Разнообразие форм организации учебно-познавательной деятельности 

дошкольников. 

Особенности подготовки детей к школьному обучению в условиях 

ДОО и семейного воспитания. 

Современные подходы к организации жизнедеятельности детей в 

дошкольном учреждении. 

 

Тема 2. Педагогические понятия, значимые для разработки и 

применения образовательных технологий 

Особенности умственного развития детей дошкольного возраста. 

Содержание образовательной деятельности в группах раннего 

возраста. 

Организация познавательной деятельности детей в разных возрастных 

группах. 

Организация развивающей предметно-игровой среды в ДОО. 

Роль взрослого в формировании предметно-игровой деятельности 

ребенка. 

 

Тема 3. Образовательные технологии как педагогический 

инструментарий достижения планируемых результатов обучения 

Развитие логического и алгоритмического мышления у 

дошкольников. 

Сенсорное воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 

Педагогические условия формирования умственной активности 

дошкольников. 

Организация эстетического воспитания детей в дошкольном 

учреждении. 

Развитие эмоциональной сферы дошкольников художественно-

образными средствами. 

 

Тема 4. Систематизация образовательных технологий по 

доминирующей целевой направленности на современные результаты 

образования 

Социально-нравственное развитие детей дошкольного возраста. 

Формирование культуры общения дошкольников со взрослыми и 

сверстниками. 

Особенности формирования коллективных отношений в дошкольном 

возрасте. 

Формирование у дошкольников опыта нравственного поведения. 

Организация сюжетно-ролевых игр в разных возрастных группах 

детского сада. 

 



22 

Тема 5. Традиции и инновации образовательных технологий 

Особенности использования ТРИЗ-технологии в ДОО. 

Педагогические условия развития креативного мышления детей 

дошкольного возраста. 

Знакомство старших дошкольников с национально-культурными 

традициями региона. 

Нравственно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста на 

основе традиций народов Поволжья. 

Значение народных праздников в духовном развитии дошкольников. 

Организация художественной деятельность детей в ДОО. 

Развитие художественно-творческих способностей дошкольников. 

 

Тема 6. Технологии организации игрового обучения дошкольников 

Игра как ведущая деятельность и форма организации жизни детей 

дошкольного возраста. 

Роль дидактической игры в развитии музыкальных способностей 

дошкольников. 

 

 

Примерные темы эссе 

Тема 4. Систематизация образовательных технологий по 

доминирующей целевой направленности на современные результаты 

образования 

Роль социальных эмоций в нравственном воспитании детей. 

Педагогические условия воспитания у детей привязанности и любви к 

родному дому (городу, селу и т.п.). 

Основные сферы реализации задач гражданского образования и 

патриотического воспитания детей в ДОО. 

Воспитание у дошкольников культуры отношений к людям 

ближайшего национального окружения. 

 

Тема 5. Традиции и инновации образовательных технологий 

 Формирование ценностных ориентаций в дошкольном возрасте. 

Формирование у дошкольников эстетического отношения к 

окружающему миру и искусству. 

Освоение музыкального фольклора детьми дошкольного возраста. 

Комплекс и синтез искусств как средство развития воображения 

(эмоциональной сферы) дошкольников. 

Изучение народного искусства на занятиях декоративного рисования 

в детском саду. 

 

Примерные темы дискуссии 

 

Тема 1. Технология как педагогическая категория 

Формы и методы ознакомления детей дошкольного возраста с 
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произведениями искусства. 

Руководство детской изобразительной деятельностью в ДОО. 

Развитие творческих способностей дошкольников средствами 

изодеятельности. 

 

Тема 2. Педагогические понятия, значимые для разработки и 

применения образовательных технологий 

Приемы обучения дошкольников изображению животных и человека 

в рисунке и лепке. 

Особенности ознакомления старших дошкольников с пейзажной 

живописью. 

Формирование графических навыков ребенка на занятиях в ДОО. 

Арт-педагогика и профилактика здоровья детей средствами искусства. 

 

Тема 3. Образовательные технологии как педагогический 

инструментарий достижения планируемых результатов обучения 

Хозяйственно-бытовой труд как средство трудового воспитания 

дошкольников. 

Коллективный труд детей старшего дошкольного возраста и 

руководство им. 

 

Тема 4. Систематизация образовательных технологий по 

доминирующей целевой направленности на современные результаты 

образования 

Формирование культурно-гигиенических навыков дошкольников в 

ДОО. 

Физическое развитие дошкольников и приобщение их к здоровому 

образу жизни. 

 

Тема 5. Традиции и инновации образовательных технологий 

Формы и методы взаимодействия ДОО с семьей. 

Проблемы практической реализации системы М. Монтессори в ДОО. 

 

Тема 6. Технологии организации игрового обучения дошкольников 

Особенности организации театрально-игровой деятельности 

дошкольников. 

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 
Шкала и критерии оценки, балл 
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Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 
 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, 

а также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70-89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50-69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задание решено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания первого типа.  

1. Система образования в РФ. 

2. Основные документы, регламентирующие деятельность 

образовательных учреждений. 

3. Система дошкольного образования в РФ. 

4. Особенности основных программ для дошкольников. 

5. Характеристика парциальных программ для дошкольников. 

6. Младший школьник как субъект воспитания. 

7. Особенности начального образования в РФ. 

8. Подходы к трактовке понятия «педагогическая технология». 

9. Основные характеристики современных педагогических 

технологий. 

10. Критерии технологичности педагогических технологий. 

11. Структура педагогических технологий. 

12. Логико-смысловая модель понятия «педагогическая технология». 
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13. Классификация педагогических технологий. 

14. Традиционная (репродуктивная) технология обучения. 

15. Технология развивающего обучения. 

16. Технологии мастерских. 

17. Групповые технологии. 

18. Информационно-коммуникативная технология. 

19. Технология развития критического мышления. 

20. Проектная технология. 

21. Технология проблемного обучения. 

22. Реализация предметно-деятельностного подхода в разработке 

модульного обучения. Этапы разработки технологии модульного 

обучения.  

23. Сущность игровых технологий, их место и возможности в учебном 

процессе. Классификация игровых технологий. 

24. Деловые учебные игры. Технологическая схема деловой игры. 

25. Кейс-технология. 

26. Технология интегрированного обучения. 

27. Индивидуальный стиль педагога. 

28. Стили педагогического общения. 

29. Сущность педагогического общения. 

30. Технология установления педагогически целесообразных 

взаимоотношений 

 

Задания второго типа. 

1. Охарактеризуйте особенности реализации функций обучения в 

образовательном процессе детского сада: образовательной, развивающей, 

воспитательной. 

2. Охарактеризуйте особенности форм организации целостного 

педагогического процесса в одной из групп детского сада.  

3. Приведите примеры форм работы в течение дня по одной из тем по 

вашему выбору: «Как мы следы осени искали», «День волшебных 

превращений», «Мой четвероногий друг», «Путешествие в мир сказок». 

4. Перечислите факторы воспитания культуры здоровья в дошкольном 

детстве. В чем заключаются, на ваш взгляд, основные задачи воспитания 

культуры здоровья ребенка в семье? 

5. Каковы линии усложнения задач и содержания воспитания 

культуры здоровья у детей на протяжении дошкольного детства? 

6. В чем заключается специфика технологий воспитания культуры 

здоровья у детей разного дошкольного возраста? 

7. Какие из современных технологий (форм и методов) воспитания 

культуры здоровья могут стать непосредственно образовательной 

деятельностью с детьми дошкольного возраста (до 5,5 лет), какие, на ваш 

взгляд, удобнее использовать при организации образовательных 

режимных моментов, какие инициируют самостоятельную деятельность 

детей? 
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8. В чем заключается своеобразие детского труда? Как происходит 

становление элементарной трудовой деятельности в дошкольном 

возрасте? 

9. Как познакомить детей с трудом взрослых? 

10. Можно ли использовать электронные интерактивные системы в 

целях обогащения чувственного опыта? Обоснуйте ответ. 

11. Какое свойство ребенок познает раньше: цвет или форму? 

Обоснуйте ответ. 

12. Почему именно в продуктивных видах деятельности 

обеспечивается лучшая динамика сенсорного развития? Докажите 

суждение примерами. 

13. Какой материал для ознакомления дошкольников со свойством 

предмета целесообразнее использовать: абстрактный или конкретный 

(жизненный)? Почему? 

14. Проиллюстрируйте этапы развития общения и речи детей 

подготовительной группы на примере технологии развития речевого 

творчества (сочинения загадок, сказок). 

15. Какие теоретические идеи и методические находки истории 

остаются актуальными для современной методики развития речи? 

16. Каковы особенности познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника? 

17. Обучение творчеству: возможно ли это? За и против. 

18. Доступно ли искусство дошкольникам? За и против. 

19. Обоснуйте выбор приоритетных методов в приобщении детей к 

искусству и развития творчества в изобразительной деятельности. 

20. Определите возможности и потенциал использования синтеза 

искусств и интеграции видов изобразительной деятельности. 

21. Проанализируйте интегративные качества выпускника детского 

сада с позиции требований новой социальной роли, учебной деятельности 

и образа жизни первоклассника. 

22. Обоснуйте значение воспитания самостоятельности старших 

дошкольников для становления готовности к школьному обучению. 

Подтвердите свою позицию примерами из литературы и практики. 

23. Какие проблемы педагогической диагностики вы можете выделить 

в современном дошкольном образовании? 

24. Педагогическую диагностику многие исследователи критикуют за 

субъективность оценок. Действительно ли результаты педагогической 

диагностики субъективны? Обоснуйте свое суждение. 

25. Как вы считаете, чем определяется влияние семьи на развитие 

детской личности? 

26. В чем педагогическая ценность семейных традиций? 

27. Каковы обязательные принципы семейного воспитания, 

составляющие его успеха? 

28. Раскройте основные этапы технологии взаимодействия педагога 

дошкольного учреждения с социальными партнерами. Какие трудности 
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на каждом этапе могут помешать воспитателю эффективно осуществлять 

взаимодействие? 

 

Задания третьего типа 

Задание 1. Составить мини-глоссарий на основе работы с печатной 

справочной литературой и электронными информационными 

источниками, включающий в себя определение следующих понятий: 

технология, технология обучения, образовательная технология, 

педагогическая технология, образовательная цель, образовательный 

результат, диагностичная (идентифицируемая) образовательная цель, ЗУН, 

способности, общие способности, специальные способности, 

компетентность, качество личности, технологическая карта, 

технологическая схема. Продукт деятельности обучаемых – глоссарий 

педагогических терминов 

 

Задание 2. Разработать методические материалы для реализации 

профессиональной педагогической деятельности – электронный 

справочник образовательных технологий. В справочнике должны быть 

представлены технологии каждой их групп: обеспечивающие 

приобретение опыта освоения знаний о природе и обществе, культурном 

мире человека;  ориентированные на приобретение опыта применения 

известных способов деятельности, которые после его усвоения имеют 

форму умений и навыков;  ориентированные на формирование опыта 

эмоционально-ценностного отношения к себе, людям, миру;  

обеспечивающие приобретение опыта творческой деятельности;  

ориентированные на освоение компетентностного опыта.  Описание 

каждой технологии предполагает заполнение следующих 

информационных полей:  Название технологии;  Краткая характеристика 

основной идеи;  Психолого-педагогический базис технологии;  

Технологическое описание (технологическая карта или схема).  

Примечание. Справочник может быть разработан коллективно с 

использованием сетевых ИТ, обеспечивающих совместную работу 

пользователей. Продукт деятельности обучаемых – электронный учебный 

ресурс «Справочник образовательных технологий». 

 

Задание 3. Разработать методические материалы для реализации 

профессиональной педагогической деятельности – информационный 

бюллетень «Инновационные технологии в образовании» для размещения 

на сайте образовательного учреждения в разделе «Методические 

материалы». В бюллетене должны быть приведены примеры 

образовательных технологий, реализующих вариативные способы 

инновирования на основе применения компьютерного инструментария 

(радикальное, модифицирующее, комбинаторное). Описание каждой 

технологии предполагает заполнение следующих информационных полей: 

• Название технологии; • Краткая характеристика основной идеи; • Вид 
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инновирования; • Технологическое описание (технологическая карта или 

схема). Подсказка. В информационном бюллетене могут быть описаны: 

лекция-презентация, видеолекция, технология виртуальной экскурсии, 

деловые игры с применением компьютерных средств, веб-квест, сетевой 

проект, ТОГИС (Технология Образования в Глобальном Информационном 

Сообществе). Продукт деятельности обучаемых – информационный 

бюллетень «Инновационные технологии в образовании». 

 

Задание 4. Разработать и описать в виде технологической карты 

учебное занятие для аспирантов системы постдипломного образования/для 

студентов по научной проблематике вашего диссертационного 

исследования. Разработка технологической карты учебного занятия 

предполагает: 1. Определение основной научной проблемы (идеи, 

концепции), обуславливающей содержание будущего занятия. 2. 

Выделение единиц учебного материала (понятий, фактов, 

закономерностей), которые будут включены в содержание учебного 

занятия. 25 3. Структурирование учебных компонентов в наглядных 

формах (схемы, таблицы, диаграммы и др.). 4. Выделение требований к 

уровню освоения учебного содержания (понимание, знание, применение и 

др.). 5. Конкретизация формы (лекция, практикум, семинар и др.) и типа 

традиционного или нетрадиционного учебного занятия (классическая 

лекция, лекция-тест, практикум – деловая игра и др.), определяющего 

макроструктуру учебного занятия. 6. Конкретизация микроструктуры 

занятия, определение видов образовательной деятельности аспирантов, 

образовательных технологий, которые будут применяться на учебном 

занятии. 7. Фиксирование способов контроля и вариантов заданий для 

диагностики образовательных результатов. 8. Заполнение технологической 

карты занятия, включающей в себя указанные информационные поля. 

Продукт деятельности обучаемых – технологическая карта учебного 

занятия для аспирантов системы постдипломного образования/для 

студентов по научной проблематике диссертационного исследования. 

 

Задание 5. Составить терминологический словарь стандартизованных 

определений понятий электронного обучения (ГОСТ Р 52653—2006 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины 

и определения; ГОСТ Р 53620- 2009 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы; ГОСТ 

Р 52657-2006Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Образовательные Интернет-порталы Федерального уровня. 

Рубрикация информационных ресурсов.), включающий в себя определение 

(или содержание) следующих понятий: медиа-средство, мультимедиа, 

гипермедиа, информационно-коммуникационная технология, 

технологическая система обучения, информационно-образовательная 

среда, электронный образовательный ресурс (ЭОР), метаданные, 

систематизация ЭОР, классификации ЭОР (технические системы 
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обучения, образовательные интернет-порталы) по разным основаниям. 

Продукт деятельности обучаемых –Терминологический словарь 

стандартизованных определений понятий электронного обучения. 

 

Задание 6. Разработать учебные материалы для реализации 

авторского учебного занятия в технологической системе. Учебные 

материалы должны включать в себя: 1. Информационные материалы, 

представленные в технологическом формате «Лекция». 2. Задания для 

автоматизированного тестирования 3-х различных типов. Продукт 

деятельности обучаемых — Учебные материалы для реализации 

авторского учебного занятия в технологической системе, представленные в 

технологических форматах «Лекция», «Тест». 

 

Задание 7. Создайте (при его отсутствии) аккаунт в Google. 

Используя веб-сервисы, разработайте: 26 1. Интерактивный тест для 

учащихся по одной из тем учебной дисциплины, которую вы преподаете, 

используя сервис Формы_Google, который включает в себя 4 

интерактивных вопроса разных технологических видов. 2. Презентацию, 

включающую в себя не менее 4-х слайдов, для проведения лекции по 

одной из тем учебной дисциплины, которую вы преподаете, обеспечив 

возможность внесения в нее коррективов другим членам учебной группы 

(коллективный доступ). 3. Персональный педагогический сайт, 

включающий в себя разделы «Интерактивный опрос» и «Методические 

материалы», с публикацией на нем созданных ранее интерактивного теста 

и презентации. 4. Персональный педагогический блог, включающий в себя 

разделы «Интерактивный опрос» и «Методические материалы», с 

публикацией на нем созданных ранее интерактивного теста и презентации. 

Продукт деятельности обучаемых — Персональные педагогические 

ресурсы (электронные документы, сайт, блог) 

 

Задание 8. Ознакомьтесь с рядом педагогических сервисов 

Интернета:  Сервис Учебные приложения -LearningApps 

(http://learningapps.org).  Сервис для создания флэш-карт -BrainFlips 

(http://www.brainflips.com)  Сервис для создания структурных схем и 

ментальных карт -MindMeister (https://mindmeister.com)  Сервис для 

создания публикаций -Calameo (http://en.calameo.com)  Сервис для 

создания интерактивных книг -ZooBurst 

(http://www.zooburst.com/index.php) 2. Разработайте аннотированный 

список 8 видов интерактивных учебных заданий и продуктов учебной 

деятельности обучаемых, создаваемых на педагогических сервисах, 

оформив его в форме таблицы. В список обязательно включаются: лента 

времени, интерактивное видео, интерактивная карта, флэш-карта, 3D 

«всплывающая» книга, ментальная карта. 3. Осуществите 

информационный поиск интернет-сервисов, позволяющих создавать 

аналогичные виды учебных заданий и учебных продуктов. Продукт 
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деятельности обучаемых — Аннотированный список видов интерактивных 

учебных заданий и продуктов учебной деятельности обучаемых, 

создаваемых на педагогических сервисах. 

 

Задание 9. Описать в виде технологической карты и разработать 

электронные ресурсы учебного занятия для аспирантов системы 

постдипломного образования/для студентов по научной проблематике 

вашего диссертационного исследования, предполагающего организацию 

учебной работы в сети. Разработка учебного занятия предполагает: 1. 

Определение основной научной проблемы (идеи, концепции), 

обуславливающей содержание будущего занятия. 2. Выделение единиц 

учебного материала (понятий, фактов, закономерностей), которые будут 

включены в содержание учебного занятия. 3. Выделение требований к 

образовательным результатам. 4. Конкретизация формы проведения 

учебного занятия. 6. Определение видов образовательной деятельности 

аспирантов, образовательных технологий учебной работы в сети, которые 

будут применяться на учебном занятии. 7. Фиксирование способов 

контроля и вариантов заданий для диагностики образовательных 

результатов. 8. Заполнение технологической карты занятия, включающей в 

себя указанные информационные поля. 9. Разработку всех методических 

материалов и ресурсов, обеспечивающих проведение занятия. Продукт 

деятельности обучаемых – технологическая карта, методические 

материалы и ресурсы (образовательные, технологические) для проведения 

авторского учебного занятия с применением образовательных технологий 

учебной работы в глобальной сети для аспирантов системы 

постдипломного образования/для студентов по научной проблематике 

диссертационного исследования. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы работы с электронными 

образовательными ресурсами» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от   22.02.2018 № 122.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Основы работы с электронными образовательными ресурсами» 

включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование и входит в блок 

факультативных дисциплин. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы работы с электронными 

образовательными ресурсами» является формирование компетенций у 

обучающихся, связанных с изучением магистрантами теоретических основ, 

принципов проектирования и построения цифровых образовательных 

ресурсов 

 Задачи дисциплины: 

• сформировать представление о том, что такое дистанционное 

образование;  

• Изучение мультимедийных средств в области образования.  

• Развитие навыков подготовки дистанционных курсов и учебно-

методических материалов.  

• Выработка механизмов безопасного оперирования с 

дистанционными и мультимедийными технологиями, электронными 

образовательными ресурсами, информационно-коммуникационными 

средствами в образовании. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе

тенции 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

й 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности 

выпускник 

должен знать 

выпускни

к должен 

уметь 

выпускник 

должен 

иметь 

практическ

ий опыт 

Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной 

среды 

образовательно

й программы 

ПК-5 ПК-5.1. 

владеет 

навыками 

участия в 

проектирован

ии 

предметной 

среды 

образователь

ной 

программы. 

особенности 

проектирова

ния 

элементов 

образователь

ной 

программы в 

начальной 

школе с 

использован

ием 

электронных 

образователь

ных 

ресурсов 

проектиро

вать 

элементы 

образоват

ельной 

программ

ы, 

рабочие 

программ

ы в 

системе 

начальног

о 

образован

ия с 

использов

анием 

электронн

ых 

образоват

ельных 

ресурсов 

формулиро

вки 

дидактичес

ких целей и 

задач 

обучения в 

начальной 

школе и 

реализовыв

ать их в 

образовате

льном 

процессе с 

использова

нием 

электронны

х 

образовате

льных 

ресурсов 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

Тема 1. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы: 

определение, 

классификация 

2 

2 

 

1 

     6 

Доклад- 

презентация и 

участие в 

дискуссии / 10  

Эссе/10 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/5 

Тема 2.  

Внешняя 

электронная 

библиотечная 

система вуза: 

возможности и 

сервисы 

      4 

Доклад- 

презентация и 

участие в 

дискуссии / 10  

Эссе/10 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/5 

Тема 3. 

Внутренняя 

электронная 

библиотечная 

система вуза: 

возможности и 

сервисы 

2 

 

1 

     10 

Доклад- 

презентация и 

участие в 

дискуссии / 10  

Эссе/10 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/5 

Тема 4.  

Мировые 

электронные 

образовательные 

ресурсы в сети 

Интернет 

      4 

Доклад- 

презентация и 

участие в 

дискуссии / 10  

Эссе/10 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/5 

Всего: 4 2  2      24 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

36 
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Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Заочная форма 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

1 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Электронные образовательные ресурсы: определение, 

классификация  

Входное анкетирование «Что такое электронные образовательные 

ресурсы». Выполнение практических заданий. 

 

Тема 2. Внешняя электронная библиотечная система вуза: 

возможности и сервисы  

Определение электронной библиотечной системы (ЭБС). Персональная 

регистрация; способы поиска литературы в ЭБС (интуитивный, логический, 

расширенный); книгообеспеченность изучаемых дисциплин в текущем 

семестре; работа с изданиями в режимах: онлайн, офлайн; дополнительные 

сервисы и возможности. 

 

Тема 3. Внутренняя электронная библиотечная система вуза: 

возможности и сервисы  

Персональная регистрация; поиск и работа с различными видами 

электронных образовательных ресурсов - учебными, контрольными. 

Дополнительные сервисы и возможности внутренней ЭБС университета. 

 

Тема 4. Мировые электронные образовательные ресурсы в сети 

Интернет  

Персональная регистрация, поиск образовательных ресурсов; 

бесплатные мировые ресурсы для самообразования. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, ситуационные практикумы, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков использования 

профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение интеллектуальных инициатив. 

  

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – это монологическое изложение основных теоретических 

положений учебного материала, который предварительно систематизирован 

и последовательно представлен аудитории преподавателем. Содержание 

излагаемого материала изложено в виде тезисов в рабочей программе 

дисциплины, поэтому в случае пропуска студентом лекции он может 

познакомиться с основными дидактическими единицами данной темы и 



8 

изучить их самостоятельно. 

В процессе лекций студенту необходимо вести записи 

(конспектировать материал), чтобы сохранить в долговременной памяти 

учебный материал, дополняющий самостоятельную работу с учебно-

методической литературой. Целесообразно записывать обобщения, выводы, а 

также отображать в тетради схемы и графики, изображенные на слайдах. 

Важно фиксировать всю терминологию. Для ускорения записи 

рекомендуется вводить понятные сокращения.  

В процессе или в конце лекции студенты могут задавать вопросы 

преподавателю, чтобы прояснить или уточнить собственное понимание 

услышанной или прочитанной информации.  

Конспектирование в процессе лекции является необходимым условием 

адекватного восприятия учебного материала.  

Конспект – это основа для освоения содержания прослушанной лекции 

и теоретический ориентир для дальнейшей самостоятельной работы с 

материалом. Следует понимать, что для качественного освоения всей 

полноты содержания учебного курса читаемой дисциплины 

руководствоваться одними конспектами лекций недостаточно. Качество 

основных тезисов лекции зависит от развития учебных навыков работы с 

информацией, наличия опыта структурирования и переструктурирования 

материала, способностей  кратко излагать суть услышанного или 

прочитанного текста.  

В ходе лекции важно обращать внимание на вербальные подсказки 

преподавателя, которыми он стимулирует запись основных положений, 

логических завершений, выводов. В заключении, как правило, преподаватель 

акцентирует внимание на ключевых моментах прочитанного материала и 

дает учебную установку на его дальнейшую проработку и закрепление. 

В процессе внимательного восприятия лекционного материала могут 

возникать вопросы, ответы на которые можно услышать в процессе лекции. 

В конце лекции преподаватель обязательно даст возможность задать вопросы 

по теме лекции.  

Теоретические насыщенные лекции не всегда легко воспринимаются 

студентами. Некоторые темы требуют предварительной подготовки, поэтому 

иногда преподаватель просит прочитать перед началом лекции 

соответствующие разделы учебника или обратить внимание на 

терминологию, которая будет использоваться в лекции. 

В начале лекционного цикла преподаватель познакомит с обязательной 

и дополнительной литературой, предложит вспомогательную справочную 

литературу для освоения лексического аппарата, расскажет о формах 

промежуточного и итогового контроля, озвучит требования. Эти 

установочные моменты студенту очень важно зафиксировать в тетради и 

выполнять их в строго обозначенные сроки. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре  

Семинары проводятся в процессе освоения дисциплины в соответствии 
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с рабочим учебным планом. 

Студентам рекомендуется: 

• предварительно ознакомиться с перечнем тем докладов, списком 

литературы 

• заранее выбрать тему для подготовки к семинарскому занятию; 

• заранее обеспечить возможность подготовить презентацию (7-10 

слайдов); 

Важно: 

• быть готовым ответить на вопросы студентов и преподавателя;  

• обеспечить активное участие студентов в дискуссии; 

• учесть все замечания, которые сделал преподаватель по окончании 

доклада; 

• получить рейтинговый балл в соответствие с текущим контролем 

успеваемости. 

Презентация выполняется в программе Microsoft PowerPoint (2003-2013) 

с необходимыми иллюстрациями, рисунками, схемами, графиками.  

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

• план сообщения;  
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• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 
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Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 

тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 

на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума. 

Ситуационный практикум – это интерактивный обучающий формат для 

приобретения практических навыков в изучаемой данной  дисциплиной 

области. Проводится в виде решения задач или практических заданий, 

сформулированных на основе практических ситуаций. 

Порядок организации собственной деятельности во время 

ситуационного практикума. Важно: 

• в начале занятия получить задание (кейс); 

• задать уточняющие вопросы преподавателю; 

• в соответствие с инструкцией преподавателя приступить к решению 

задания индивидуально или в микрогруппах; 

• провести обсуждение со всеми участниками и учесть предложенные 

варианты ответов; 

• выработать стратегию защиты своей версии правильного ответа; 

• назначить представителя от группы для защиты выбранного варианта 

ответа; 

• включиться в межгрупповое обсуждение, внимательно выслушав 

ответы представителей от всех групп;  

• помогать в процессе дискуссии представителю от своей группы во 

время возникших затруднений отстоять «правильный» ответ; 
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• учесть все замечания и ошибки, сделанные преподавателем по 

окончании дискуссии; 

• зафиксировать рейтинговые баллы текущего контроля успеваемости. 

Требования к оформлению результатов практикума.  

Доклады, отражающие индивидуальное или коллективное решение 

кейса группой, представляются в устной форме с использованием при 

необходимости подготовленными иллюстративными материалами. Все 

нестандартные решения, выработанные группой в процессе работы, 

поощряются дополнительными бонусными баллами. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

В рамках освоения курса «Медиация» в соответствие с учебным 

планом предусмотрена самостоятельная работа студентов. Это обязательная 

необходимая составная часть освоения учебного материала, без которой 

невозможна полноценная подготовка психолога к практической работе. 

Самостоятельная работа с материалом учебной дисциплины 

предполагает минимальное участие преподавателя. Качество 

самостоятельной работы студента определяется его результатами, 

полученными на практических занятиях, и оценкой по результатам итоговых 

испытаний. Основная часть самостоятельной работы – это работа с 

источниками информации, самостоятельная диагностика. Режим домашней 

подготовки включает обязательную работу с тезаурусами; подготовку 

ответов на контрольные вопросы для самостоятельной проверки знаний; 

разработку разнообразного презентационного материала для студенческих 

выступлений. Среди письменных работ следует выделить творческие эссе, 

составление планов-конспектов, рефераты, тексты докладов для семинаров, 

курсовую работу. Это требует тщательной проработки учебников, 

хрестоматий, монографий; конспектирование научных статей, периодических 

изданий, специализированной литературы и других источников. 

Самостоятельная работа с материалом учебной дисциплины 

предполагает минимальное участие преподавателя. Учитывая то, что все 

работы должны выполняться в межсессионный период, необходимо 

планировать свою работу в соответствии с объемом информации, 

необходимым для изучения данной дисциплины. Для успешного овладения 

материалом учебной дисциплины студенту рекомендуется тратить на 

самостоятельную работу 2-3 часа в день, а в свободные дни от 3до 5 часов.  

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 
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рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 
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Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1. 

Электронные 

образовательны

е ресурсы: 

определение, 

классификация 

Входное анкетирование «Что 

такое электронные 

образовательные ресурсы». 

Выполнение практических 

заданий. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

написание эссе 

Подготовка к 

ситуационному 

практикум, 

подготовка отчета 

Доклад  

Участие в 

дискуссии 

Эссе 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 2.  

Внешняя 

электронная 

библиотечная 

система вуза: 

возможности и 

сервисы 

Определение электронной 

библиотечной системы (ЭБС). 

Персональная регистрация; 

способы поиска литературы в 

ЭБС (интуитивный, логический, 

расширенный); 

книгообеспеченность изучаемых 

дисциплин в текущем семестре; 

работа с изданиями в режимах: 

онлайн, офлайн; дополнительные 

сервисы и возможности. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

написание эссе 

Подготовка к 

ситуационному 

практикум, 

подготовка отчета 

Доклад  

Участие в 

дискуссии 

Эссе 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 3. 

Внутренняя 

электронная 

библиотечная 

система вуза: 

возможности и 

сервисы 

Персональная регистрация; поиск 

и  работа с различными видами 

электронных образовательных 

ресурсов -  учебными, 

контрольными. Дополнительные 

сервисы и возможности 

внутренней ЭБС университета. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

написание эссе 

Подготовка к 

ситуационному 

практикум, 

подготовка отчета 

Доклад  

Участие в 

дискуссии 

Эссе 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 4.  

Мировые 

электронные 

образовательные 

ресурсы в сети 

Интернет 

Персональная регистрация, поиск 
образовательных ресурсов; 
бесплатные мировые ресурсы для 
самообразования. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, и 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка 

доклада 

Доклад  

Участие в 

дискуссии 

Эссе 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Подготовка к 

дискуссии 

написание эссе 

Подготовка к 

ситуационному 

практикум, 

подготовка отчета 

 
 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Гафурова, Н.В. Педагогическое применение мультимедиа средств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие /Н. В. Гафурова, Е. Ю. Чурилова. – 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. – 204 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435678  

2. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании : учебник / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. – 3-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270 

 

Дополнительная литература: 

1. Современные компьютерные технологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Р. Г. Хисматов, Р. Г. Сафин, Д. В. Тунцев, Н.Ф. Тимербаев 

. - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 83 с. . – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428016  

2. Халяпина, Л. П. Новые информационные технологии в 

профессиональной педагогической деятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. П. Халяпина, Н. В. Анохина. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2011. – 118 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232315  

3. Овчинникова, К. Р.  Дидактическое проектирование электронного 

учебника в высшей школе: теория и практика : учебное пособие / 

К. Р. Овчинникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08823-6. — 

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

https://urait.ru/bcode/491682  

4. Колкова, Н. И.  Информационное обеспечение автоматизированных 

библиотечно-информационных систем (АБИС) : учебник для вузов / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435678
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428016
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232315
https://urait.ru/bcode/491682
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Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11098-2. — 

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

https://urait.ru/bcode/495437  

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Сайт проекта КМ-школа http://www.km-school.ru/ 

 

Федеральный образовательный портал 

«Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании». 

http://window.edu.ru/resource/832/7832 
 

ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

http://school-collection.edu.ru  

Научно-методический журнал 

"Информатизация образования и науки" 

http://podpiska24.com/index.php?com=items&task=s

how&item=2035 

 

  

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия (комплекты 

плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

https://urait.ru/bcode/495437
http://www.km-school.ru/
http://window.edu.ru/resource/832/7832
http://school-collection.edu.ru/
http://podpiska24.com/index.php?com=items&task=show&item=2035
http://podpiska24.com/index.php?com=items&task=show&item=2035
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библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Эссе 10-8– при анализе проблематики показано свое мнение на этот 

счет, проведенный анализ дает однозначный ответ на 

поставленный вопрос, присутствует теоретическое обоснование 

взглядов автора, сути проблемы и т.д, имеется убедительная 

аргументация своих взглядов, активно и к месту используются 

термины, сформулированы итоговые выводы, подтверждающие 

или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика изложения информации, все тезисы 

подкрепляются нужным количеством аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

7-5– присутствует свое мнение, при описании сути 

используются специальные понятия и термины,  приводится в 

качестве довода свой или чужой опыт, наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с 

научной точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка зрения, используются при подаче 

информации специальные термины, приводятся доводы из 

личной или социальной жизни без их научного объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка зрения, проблема проанализирована 

слабо, аргументация практически отсутствует, специальная 

терминология не используется. 

2. Ситуационный 

практикум 

5 – решение найдено, результаты аргументированные, логика 

решения четкая и ясная, решение самостоятельное, студент 

опирается на соответствующую теоретическую базу;  

4  – решение найдено, но аргументация не четкая ход принятия 

решений недостаточно логичный, решение самостоятельное, 

студент опирается на соответствующую теоретическую базу; 

3   – решение является не полным, аргументация нечеткая , ход 

принятия решений недостаточно логичный, решение 

самостоятельное, студент частично владеет необходимой 

теоретической базой; 

2  – решение является частичным, аргументация 

неубедительная, рассуждение и изложение результата 

нелогичны, самостоятельность работы низкая, студент 

опирается на несоответствующие проблеме теоретические 

знания. 

 1  – решение является частичным, аргументация отсутствует, 

логику рассуждений студент представить не может, 

самостоятельность работы низкая, студент не владеет 

теоретической базой, необходимой для решения задачи; 

0  – задача  не решена. 

3. 

Доклад- 

презентация и 

дискуссия 

 

7-8 – доклад выполнен в соответствии с требованиями, 10 

правильно оформленных слайдов презентации, грамотное 

использование терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильные ответил на 

все вопросы преподавателя и обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем правильно оформленных слайдов 

презентации, грамотное использование экономической 

терминологии, в основном свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно 
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем правильно оформленных слайдов 

презентации, докладчик был привязан к тексту, докладчик 

испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в соответствии с требованиями, 10 не 

совсем правильно оформленных слайдов презентации,  

0 докладчик был привязан к тексту, докладчик не смог ответить 

на вопросы преподавателя и обучающихся.  

Оценка участия в дискуссии: 

1 – за одно выступление, макс. 2 балла 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 
 

Примерные темы эссе 

1. Платформы Открытое образование, Coursera, Stepik, Sololearn 

2. Образовательная информатика YouTube - 

http://www.youtube.com/education?lg=EN&b=400&s=mp 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://www.fcior.edu.ru/ 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - 

http://window.edu.ru/ 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://school-collection.edu.ru/ 

6. Образовательные ресурсы 1С, Siemens и др. 

7. Анализ ЦОР по информатике фирмы 1С 

8. Авторские сайты и курсы 

9. Microsoft -

http://www.microsoft.com/education/itacademy/Pages/index.aspx 

10. Google - https://developers.google.com/university/?hl=ru 

11. IBM - http://www-

03.ibm.com/ibm/university/academic/pub/page/academic_initiative  

 

Примерные темы докладов-презентаций 

1. Платформы Яндекс.школа, Фоксфорд, РЭШ, МЭШ 

2. Академия Хана (Khan Academy) 

3. Каковы особенности открытой модели обучения? 

4. Из каких основных элементов состоит открытый учебный курс? 

5. Какие дополнительные элементы представления учебного материала 

рекомендуется использовать? 

 

Типовые задания к ситуационному практикуму: 

http://www.youtube.com/education?lg=EN&b=400&s=mp
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://developers.google.com/university/?hl=ru
http://www-03.ibm.com/ibm/university/academic/pub/page/academic_initiative
http://www-03.ibm.com/ibm/university/academic/pub/page/academic_initiative
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Тема 1. Электронные образовательные ресурсы: определение, 

классификация 

– Вопросы к занятию 

– Определение электронных образовательных ресурсов 

– Виды электронных образовательных ресурсов 

– Классификация электронных образовательных ресурсов 

Рассмотрите классификацию  электронных ресурсов по функциональному 

назначению: 

Демонстрационные. Позволяют визуализировать изучаемые объекты, 

явления, процессы, обеспечивают наглядное представление любой 

образовательной информации в целом. 

Тренинговые. Предназначены для отработки разного рода умений и навыков, 

повторения и закрепления пройденного материала. 

Диагностирующие и тестирующие. Оценивают знания, умения, навыки 

учащегося, устанавливают уровень обученности,  сформированности 

личностных качеств, уровень интеллектуального развития. 

Контролирующие. Автоматизируют процессы контроля (самоконтроля) 

результатов обучения, определения уровня овладения учебным материалом. 

Экспертные. Управляют ходом учебного процесса, организуют диалог 

между пользователем и обучающей системой при решении  учебной задачи. 

Коммуникативные. Обеспечивают возможность доступа к любой 

информации в локальных и глобальных сетях, удаленное интерактивное 

взаимодействие субъектов учебного процесса. 

Вычислительные. Автоматизируют процессы обработки результатов 

учебного эксперимента, расчетов, измерений в рассматриваемых процессах и 

явлениях. 

Сервисные. Обеспечивают безопасность и комфортность работы 

пользователя на компьютере. 

Досуговые. Компьютерные игры и средства компьютерной коммуникации 

для организации досуга, внеклассной работы в целях воспитания и 

личностного развития обучаемых. 

– По рассмотренному примеру классификации опишите любую 

другую (по целевой аудитории, по формату основных данных: аудио, видео, 

текст и т.п) 

– Какое влияние оказывает использование открытых 

образовательныхресурсов на развитие системы образования?Каковы 

перспективы развития открытых образовательных ресурсов? 

–  

Тема 2. Внешняя электронная библиотечная система вуза: возможности 

и сервисы 
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– Вопросы к занятию 

Определение электронной библиотечной системы (ЭБС). 

Способы поиска литературы в ЭБС (интуитивный, логический, 

расширенный) 

Варианты поиска образовательных ресурсов; 

Опишите 4 варианта получения результата при интуитивном поиске. 

Оцените объём и качество полученных результатов. 

1. Поиск по любому слову 

2. Поиск по точному совпадению искомой фразы 

3. Логический поиск - поиск с учетом дополнительных параметров 

4. Расширенный поиск - использование дополнительного функционала 

поиска по любому слову (если параметры известны) 

Изучите действие функциональных кнопок-иконок: 

1. Перемещение.  

2. Выделение текста.  

3. Печать.  

4. Содержание.  

5. Конспектирование.  

6. Закладки.  

7. Маркер.  

8. Зачеркивание.  

9. Поиск по тексту издания.  

10. Поиск выделенного текста в СПС Гарант.  

11. Комментарий.  

12. Навигация.  

13. Зуммирование.  

14. Полноэкранный режим чтения.  

Изучите режим “Логический поиск” и логические (булевы) операторы: 

1. & (амперсанд) - логическое “И”, 

2. | (вертикальная черта) - логическое “ИЛИ”, 

3. ! (восклицательный знак) - логическое “НЕ”, альтернативный 

синтаксис - “-” (минус), 

4. (...) - группировка. 

 

Тема 3. Внутренняя электронная библиотечная система вуза: 

возможности и сервисы 

– Вопросы к занятию 

Изучите рабочие программы изучаемых дисциплин для специальности 

«Педагогическое образование. Начальное образование»; 

Изучите книгообеспеченность изучаемых дисциплин в текущем семестре; 

Работа с изданиями в режимах: онлайн, офлайн; дополнительные сервисы и 

возможности 

 

Тема 4. Мировые электронные образовательные ресурсы в сети 

Интернет 
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– Вопросы к занятию 

– Каким требованиям должны удовлетворять открытые 

электронные образовательные ресурсы? 

– Для чего используются соглашения и стандарты при разработке 

учебных материалов, размещаемых в открытой информационной среде? 

– Какие существуют инструментальные средства для создания 

электронных образовательных ресурсов? 

– Чем нужно руководствоваться при разделении материала на 

учебные объекты? 

– Какие специалисты должны участвовать в разработке открытого 

электронного учебного курса на различных этапах его создания? 

–  

Информационные проекты 

 

1. Методические возможности и целесообразность использования 

программных ресурсов. 

 2. Цели и направления внедрения электронных изданий и ресурсов в 

образование.  

3. Система требований к созданию и использованию образовательных 

электронных  изданий и ресурсов.  

4. Перспективы использования образовательных электронных изданий и 

ресурсов, реализованных на базе мультимедийных технологий.  

5. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при 

разработке образовательных электронных изданий и ресурсов.  

6. Обзор электронных учебников по информатике.  

7. Электронный учебник - методические особенности использования.  

8. История возникновения движения по использованию ЭОР и перспективы 

их развития  

9. Массовые открытые онлайн курсы – популярная и перспективная 

тенденция в мировом образовании.  

10. Анализ популярных МООК-платформ  

11. Дистанционное обучение. Возможности и проблемы  

12. Тестовые оболочки в образовательном процессе  

13. Сервисы для создания онлайн тестов  

14. Сервисы для создания онлайн опросов и анкет.  

15. Видеоролик как ЦОР.  

16. Гипертекстовые и гипермедиа технологии в создании и применении 

образовательных электронных изданий и ресурсов.  

17. Особенности апробации и экспертизы образовательных электронных 

изданий и ресурсов. 

18. Авторское право на ЦОР, ЭОР.  
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7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

студентом заданий билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на знание 

базовых понятий предметной области 

дисциплины; 

 

Задание №2 – теоретический вопрос, 

позволяющий оценить степень владения 

студента принципами предметной области 

дисциплины (курса), понимание их 

особенностей и взаимосвязи между ними; 

 

Задание №3 – задание на анализ ситуации из 

предметной области дисциплины (курса) и 

выявление способности студента выбирать и 

применять соответствующие принципы и 

методы решения практических проблем, 

близких к профессиональной деятельности. 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70-89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения задач правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50-69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задача 

решена частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задачи не 

решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Задания 1 типа 

11..  Электронные образовательные ресурсы: сущность, функции, основные 

достоинства и недостатки. 

22..  Могут ли электронные образовательные ресурсы полностью заменить 

традиционные образовательные ресурсы? Аргументируйте свой ответ. 

33..  Приведите не менее пяти классификаций электронных образовательных 

ресурсов по различным основаниям. 

44..  Оцените перспективы развития электронных образовательных ресурсов 

в вашем вузе. 

55..  Соотнесите понятия «электронные образовательные ресурсы» и 

«открытые образовательные ресурсы». 

66..  Классифицируйте ЭОР: по технологии создания, по содержанию, по 

среде распространения. 

77..  Что такое мультимедиа ЭОР? 
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88..  Назовите интерактивные компоненты ЭОР. 

99..  Какие ЭОР наиболее эффективны. Аргументируйте свой ответ. 

1100..  Перечислите основные существенные недостатки ЭОР и дайте им 

краткую характеристику. 

1111..  Способы поиска электронных образовательных ресурсов в сети 

интернет. 

1122..  Распространенные форматы электронного учебника как 

образовательного ресурса? 

1133..  Режимы работы с образовательными ресурсами ЭБС и их краткая 

характеристика. 

1144..  Доступны ли пользователям ЭБС ресурсы для скачивания? 

1155..  Дополнительные сервисы и возможности электронных библиотечных 

систем. 

1166..  Как оформлять ссылки на электронные источники при цитировании? 

1177..  В чем заключается идея ограничения использования электронного 

контента ЭБС? 

1188..  Что такое открытые образовательные ресурсы? 

1199..  Как адаптированы электронные ресурсы для людей с ограниченным 

возможностями? 

2200..  Что такое локальные электронные ресурсы? 

2211..  Для чего нужны открытые образовательные ресурсы абитуриентам? 

2222..  Для чего нужны открытые образовательные ресурсы студентам? 

2233..  Для чего нужны открытые образовательные ресурсы педагогам? 

2244..  По каким критериям, как правило, производится оценка результатов 

изученного онлайн-курса? 

2255..  Каковы основные аргументы в пользу создания и использования ООР? 

2266..  Какое влияние оказывает использование ООР на развитие системы 

образования в России? 

 

Задания 2 типа 

1. Методические возможности и целесообразность использования 

программных ресурсов.  

2. Цели и направления внедрения электронных изданий и ресурсов в 

образование.  

3. Система требований к созданию и использованию образовательных 

электронных изданий и ресурсов.  

4. Перспективы использования образовательных электронных изданий и 

ресурсов, реализованных на базе мультимедийных технологий.  

5. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при 

разработке образовательных электронных изданий и ресурсов.  

6. Обзор электронных учебников по информатике.  

7. Электронный учебник - методические особенности использования.  

8. История возникновения движения по использованию ЭОР и 

перспективы их развития  

9. Массовые открытые онлайн курсы – популярная и перспективная 
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тенденция в мировом образовании.  

10. Анализ популярных МООК-платформ  

11. Дистанционное обучение. Возможности и проблемы  

12. Тестовые оболочки в образовательном процессе  

13. Сервисы для создания онлайн тестов  

14. Сервисы для создания онлайн опросов и анкет.  

15. Видеоролик как ЦОР.  

16. Образовательная информатика на Youtube.  

17. Анализ ЦОР по информатике фирмы 1С:  

18. Гипертекстовые и гипермедиа технологии в создании и применении 

образовательных электронных изданий и ресурсов.  

19. Особенности апробации и экспертизы образовательных электронных 

изданий и ресурсов.  

20. Авторское право на ЦОР, ЭОР.  

21. Академия Хана (Khan Academy). 

22. Применение ЦОР в качестве источника информации.  

23. Специфика использования ЦОР на уроках закрепления знаний и 

формирования умений.  

24. Специфика использования ЦОР на уроках обобщающего повторения 

и контроля. 

25. Применения ЦОР и ЭОР в проектной деятельности. 

 

Задания 3 типа. 

11..  Заполните таблицу 

«Что такое электронные образовательные ресурсы?» (не менее пяти 

определений из различных источников) 

 
№ Определение Источник 

1   

2   

3   

4   

5   

 

22..  Пользуясь электронной библиотечной системой IPRbooks заполните 

таблицу «Книгообеспеченность по изучаемым дисциплинам в текущем 

семестре», проанализируйте и сделайте соответствующие выводы. 
 

№ Учебная 

дисциплина 

Учебная 

литература 

Примечан

ия 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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33..  Выбрать и выполнить анализ содержания одного из цифровых 

учебных изданий по любой изучаемой учебной дисциплине в текущем 

семестре во внутривузовской  ЭБС. 

44..  В электронной библиотечной системе IPRbooks составьте 

электронный конспект главы (раздела) учебника, пользуясь: «закладка», 

«выделение части текста цветом». 

55..  Пользуясь электронными образовательными ресурсами 

электронной библиотечной системы IPRbooks составьте конспект на тему 

«Понятие «физкультура», оформите ссылки в конспекте и список 

используемой литературы в соответствии с ГОСТР 7.0.5-2008.  

Технические требования: объем работы – не более трех страниц, шрифт 

– Times New Roman, 14,  межстрочный интервал – 1,5,  абзац – 1,25, поля – 

все по 2 см, выравнивание по ширине). 

66..  Проанализируйте интернет пространство на наличие 

образовательных ресурсов и представьте их в виде схемы. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Медиация в образовании» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от   22.02.2018 № 122.   

 Изучение дисциплины «Медиация в образовании» ориентировано 

на получение обучающимися знаний о сущности процесса медиации, его 

структуре, технологиях и техниках медиационного процесса в 

образовательной деятельности; истории, правовых основах, сферах 

применения различных видов медиации; возможностях и роли медиации 

в разрешении различных видов конфликтов; о медиации как сфере 

профессиональной деятельности, компетенциях, профессионально-

важных качествах и трудностях работы медиатора. 

  «Медиация в образовании» являются прикладной, практико-

ориентированной специализированной дисциплиной, завершающей 

цикл обучения педагогов по программам бакалавриата. Дисциплина 

«Медиация в образовании» формирует компетенции, позволяющие 

студентам решать конкретные задачи практической деятельности, 

связанных с разрешением конфликтов и споров, психологическим 

сопровождением профессиональной и учебной деятельности, 

предотвращением негативных социально-психологических явлений в 

образовательных учреждениях, трудовых коллективах, семьях, 

повышением уровня взаимопонимания в социальной, публичной, 

правовой политической и других сферах жизни общества.  

Знания о медиации расширяют профессиональные возможности 

будущих педагогов и делают более успешными и востребованными в 

профессиональной сфере. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Медиация в образовании» включена в учебные планы по 

программам бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование и входит в блок факультативных 

дисциплин. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Медиация в образовании» является 

формирование у обучающихся представлении о происхождении, 

принципах, сферах применения медиации; структуре, технологии, 

техниках и приемах медиационного процесса; функциях, ролях, зоне 

ответственности, профессиональных рисках, компетенциях, 

профессионально важных качествах медиатора, работающего, в 
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частности, в образовательной среде. 

 Задачи дисциплины: 

• приобретение знаний о сущности медиационной деятельности 

как коммуникативного процесса, обеспечивающего взаимопонимание и 

стабильность в жизни отдельных индивидов, социальных групп и 

общества в целом; 

• усвоение навыков медиационной работы с целью 

использования их в процессах психологического консультирования с 

различными гендерными, возрастными, социальными и другими 

особенностями; 

• овладение понятийным аппаратом и приемами медиации для 

решения практических профессиональных задач, связанных с оказанием 

психологической помощи группам и индивидам с учетом их возрастной, 

гендерной, социальной специфики.  

• развитие навыков самостоятельной работы с информацией, 

формирование базы для использования информационных технологий в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной 

среды 

образовательной 

программы 

ПК-5  ПК-5.1.  

владеет навыками 

участия в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы. 

принципы 

работы 

различных 

психологическ

их служб с 

целью 

своевременног

о и 

адекватного 

вмешательств

а для создания 

поддерживаю

щей среды в 

окружении 

клиентов 

обосновывать 

целесообразнос

ть 

психологическо

го 

вмешательства 

и 

использования 

тактических 

приемов 

психологическо

й поддержки 

клиентов с 

помощью 

доступных 

сетевых 

социально-

психологически

х ресурсов 

применения 

средств 

психологическо

й помощи и 

своевременного 

поиска нужной 

информации в 

решении 

профессиональн

ых задач, 

связанных с 

поддержкой 

клиента и 

повышением 

качества его 

жизни 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Подготовка к 

докладам 

Эссе 

Дискуссия 

Ситуационный 

практикум 

Лабораторные 

практикумы 

Самостоятельна

я работа 

Доклад 

Подготовка 

отчета по 

кейсам  
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Тема 1. Сущность, 

структура и 

базовые понятия 

медиации 

2 1 

 

1 

     6 

Доклад / 10  

Участие в 

дискуссии/5  

Эссе/5 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/5 

Тема 2. 

Технологии и 

техники медиации. 

 

      4 

Доклад / 10  

Участие в 

дискуссии/5  

Эссе/5 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/5 

Тема 3.  

Виды и сферы 

применения 

медиации 

2 1 

 

1 

     8 

Доклад / 10  

Участие в 

дискуссии/5  

Эссе/5 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/5 

Тема 4.  
Медиация как 

сфера 

профессиональной 

деятельности 

      6 

Доклад / 10  

Участие в 

дискуссии/5  

Эссе/5 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/5 

Всего: 4 2  2      24 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

36 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

1 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность, структура и базовые понятия медиации 

История становления медиации в России от древней Руси до 

наших дней. Современное состояние медиации в России. Медиация как 

способ альтернативного разрешения конфликтов.  Медиация как 

социальный и правовой институт. Медиация как социальный институт. 

Медиация как правовой институт. Конфликтологический аспект 

медиации. Социальный конфликт как объект технологического 

воздействия. Структура и динамика социального конфликта. 

Понятие медиации. Процедура и технология медиации. 

Примирительные процедуры. Конфликт и спор. Разрешение и 

урегулирование спора/конфликта. Посредничество как родовое понятие 

медиации. Соотношение понятий «посредничество» и «медиация». Ко-

медиация. Медиатор. Медиативное соглашение. Мировое соглашение. 

 Понятие «классическая медиация». Разновидности медиации. 

Модели медиации. Стили медиации. 

Участники медиации. Стороны конфликта. Сторонники и 

советники. Эксперты. Представители. Переводчики 

 

Тема 2. Технологии и техники медиации. 

Понятие «премедиация». Понятие «медиальность 

конфликта/спора». Критерии оценки медиальности конфликта и спора. 

Критерии медиальности судебных споров. Процедура выбора 

медиатора. Этапы премедиации. Этап выбора медиатора. Этап 

подготовки к медиации. 

Технология классической медиации. Компоненты медиации. 

Принципы медиации. Функции медиатора.  Медиатор как 

беспристрастный организатор, активный слушатель, «адвокат дьявола», 

анализирующий конфликт, проверяющий реальность, расширитель 

ресурсов, обучающий ведению переговоров, помогающий в составлении 

соглашения, хранитель психологического климата.  Стадии медиации. 

Введение процедуры медиации. Презентация сторон. Дискуссия по 

выработке тем для переговоров. Кокус. Дискуссия по выработке 

предложения. Подготовка и заключение медиативного соглашения. 

Завершение медиации. 

Переговоры как основа медиации. Вопросы повестки переговоров. 

Предложения в переговорах. Техники и приемы классической медиации. 

Техники эффективной коммуникации. Техники ведения партнерской 

беседы. Слушание в медиации. Вопросы в медиации.  Прием и 

предоставление обратной связи. Техники регуляции эмоциональной 

атмосферы. Техники фасилитации взаимодействия сторон. Техники 

поддержки сторон. Конструктивная конфронтация с клиентом. Техники 

концентрации внимания и распознавания вербального и невербального 

значения информации. 
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Техники работы с сопротивлением. Виды сопротивления. 

Функции сопротивления в медиации. Причины сопротивления в 

медиации. Методы и техники работы с сопротивлением. Алгоритм 

работы с сопротивлением в медиации 

 

Тема 3. Виды и сферы применения медиации 

Многосторонняя медиация, как инструмент работы со сложными 

конфликтами.  Определение многосторонней медиации. Области 

применения многосторонней медиации. Структура многосторонней 

медиации. Этапы работы медиатора. Ситуации многостороннего 

конфликта и этапы работы с ними. Модерация в многосторонней 

медиации.  Базовые процессы модерации. Методы работы модератора. 

Стимулирование приемлемой коммуникации. Трудности в работе 

модератора. Правила взаимодействия модератора с заказчиком.  

Истоки нарративной медиации. Сущность нарративной медиации.  

Цели и задачи нарративной медиации. Сферы применения нарративной 

медиации. Нарративная медиация, консультирование и психотерапия. 

Стадии нарративной медиации. Методы и техники нарративной 

медиации. Метод разворачивания экстернализирующей беседы. Техники 

деконструкции. Техники переописания. Использование документов. 

Замещение стороны медиатором. Смена ролей. Выражение 

благодарности. 

Понятие семейной медиации. Семейные кризисы как источник 

семейных конфликтов. Семейные конфликты: причины типы и 

особенности. Модели поведения супругов в конфликтных ситуациях. 

Подходы к семейной медиации. Принципы семейной медиации. 

Функции семейной медиации. Возможности семейной медиации. 

Медиация в образовании. Цели задачи медиации в образовании. 

Функции медиации в образовании. Особенности технологий и приемов 

медиации в образовании. 

Организационная медиации. Особенности медиации, ее цели и 

задачи в бизнес организациях. Особенности цели и задачи медиации в 

муниципальных структурах и общественных организациях.  

Примирительные процедуры. Особенности конфликтов в публичных 

отношениях. Типы конфликтов в публичной сфере. Применение 

примирительных процедур при урегулировании конфликтов в 

публичной сфере. Досудебное урегулирование споров и социальных 

конфликтов. Применение переговорных технологий для разрешения 

социальных конфликтов. Особенности применения технологий 

медиации в публичной сфере. 

 

Тема 4. Медиация как сфера профессиональной деятельности 

Профессия «Специалист в области медиации». Компетенции 

специалиста в области медиации.  Основы правовой регуляции 

деятельности медиатора. 
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Обучение медиации.  Медиация как предмет обучения. 

Особенности, связанные с обучающимися. Особенности, связанные с 

преподавателями. Особенности, связанные с формой обучения. 

Психологическая подготовка медиаторов. Стрессы в работе 

медиаторов. Профессиональные деформации личности. 

Профессиональное выгорание медиаторов. Методы работы со стрессом, 

профессиональным выгоранием и деформацией личности. Особенности 

работы с эмоциями. Техники саморегуляции.  
 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные практикумы, а 

также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя, направленные на развитие навыков 

использования профессиональной лексики, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение интеллектуальных 

инициатив. 

  

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – это монологическое изложение основных теоретических 

положений учебного материала, который предварительно 

систематизирован и последовательно представлен аудитории 

преподавателем. Содержание излагаемого материала изложено в виде 

тезисов в рабочей программе дисциплины, поэтому в случае пропуска 

студентом лекции он может познакомиться с основными 

дидактическими единицами данной темы и изучить их самостоятельно. 

В процессе лекций студенту необходимо вести записи 

(конспектировать материал), чтобы сохранить в долговременной памяти 

учебный материал, дополняющий самостоятельную работу с учебно-

методической литературой. Целесообразно записывать обобщения, 

выводы, а также отображать в тетради схемы и графики, изображенные 

на слайдах. Важно фиксировать всю терминологию. Для ускорения 

записи рекомендуется вводить понятные сокращения.  

В процессе или в конце лекции студенты могут задавать вопросы 

преподавателю, чтобы прояснить или уточнить собственное понимание 

услышанной или прочитанной информации.  

Конспектирование в процессе лекции является необходимым 

условием адекватного восприятия учебного материала.  

Конспект – это основа для освоения содержания прослушанной 

лекции и теоретический ориентир для дальнейшей самостоятельной 

работы с материалом. Следует понимать, что для качественного 
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освоения всей полноты содержания учебного курса читаемой 

дисциплины руководствоваться одними конспектами лекций 

недостаточно. Качество основных тезисов лекции зависит от развития 

учебных навыков работы с информацией, наличия опыта 

структурирования и переструктурирования материала, способностей  

кратко излагать суть услышанного или прочитанного текста.  

В ходе лекции важно обращать внимание на вербальные подсказки 

преподавателя, которыми он стимулирует запись основных положений, 

логических завершений, выводов. В заключении, как правило, 

преподаватель акцентирует внимание на ключевых моментах 

прочитанного материала и дает учебную установку на его дальнейшую 

проработку и закрепление. 

В процессе внимательного восприятия лекционного материала 

могут возникать вопросы, ответы на которые можно услышать в 

процессе лекции. В конце лекции преподаватель обязательно даст 

возможность задать вопросы по теме лекции.  

Теоретические насыщенные лекции не всегда легко 

воспринимаются студентами. Некоторые темы требуют 

предварительной подготовки, поэтому иногда преподаватель просит 

прочитать перед началом лекции соответствующие разделы учебника 

или обратить внимание на терминологию, которая будет использоваться 

в лекции. 

В начале лекционного цикла преподаватель познакомит с 

обязательной и дополнительной литературой, предложит 

вспомогательную справочную литературу для освоения лексического 

аппарата, расскажет о формах промежуточного и итогового контроля, 

озвучит требования. Эти установочные моменты студенту очень важно 

зафиксировать в тетради и выполнять их в строго обозначенные сроки. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре  

Семинары проводятся в процессе освоения дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом. 

Студентам рекомендуется: 

• предварительно ознакомиться с перечнем тем докладов, списком 

литературы 

• заранее выбрать тему для подготовки к семинарскому занятию; 

• заранее обеспечить возможность подготовить презентацию (7-10 

слайдов); 

Важно: 

• быть готовым ответить на вопросы студентов и преподавателя;  

• обеспечить активное участие студентов в дискуссии; 

• учесть все замечания, которые сделал преподаватель по 

окончании доклада; 
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• получить рейтинговый балл в соответствие с текущим контролем 

успеваемости. 

Презентация выполняется в программе Microsoft PowerPoint (2003-

2013) с необходимыми иллюстрациями, рисунками, схемами, 

графиками.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 
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краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума. 

Ситуационный практикум – это интерактивный обучающий формат 

для приобретения практических навыков в изучаемой данной  

дисциплиной области. Проводится в виде решения задач или 

практических заданий, сформулированных на основе практических 

ситуаций. 

Порядок организации собственной деятельности во время 

ситуационного практикума. Важно: 

• в начале занятия получить задание (кейс); 

• задать уточняющие вопросы преподавателю; 

• в соответствие с инструкцией преподавателя приступить к 

решению задания индивидуально или в микрогруппах; 

• провести обсуждение со всеми участниками и учесть 

предложенные варианты ответов; 

• выработать стратегию защиты своей версии правильного ответа; 

• назначить представителя от группы для защиты выбранного 

варианта ответа; 

• включиться в межгрупповое обсуждение, внимательно выслушав 

ответы представителей от всех групп;  

• помогать в процессе дискуссии представителю от своей группы 

во время возникших затруднений отстоять «правильный» ответ; 

• учесть все замечания и ошибки, сделанные преподавателем по 

окончании дискуссии; 

• зафиксировать рейтинговые баллы текущего контроля 

успеваемости. 

Требования к оформлению результатов практикума.  

Доклады, отражающие индивидуальное или коллективное 

решение кейса группой, представляются в устной форме с 

использованием при необходимости подготовленными 

иллюстративными материалами. Все нестандартные решения, 

выработанные группой в процессе работы, поощряются 

дополнительными бонусными баллами. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

В рамках освоения курса «Медиация» в соответствие с учебным 

планом предусмотрена самостоятельная работа студентов. Это 

обязательная необходимая составная часть освоения учебного 

материала, без которой невозможна полноценная подготовка психолога 

к практической работе. 

Самостоятельная работа с материалом учебной дисциплины 
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предполагает минимальное участие преподавателя. Качество 

самостоятельной работы студента определяется его результатами, 

полученными на практических занятиях, и оценкой по результатам 

итоговых испытаний. Основная часть самостоятельной работы – это 

работа с источниками информации, самостоятельная диагностика. 

Режим домашней подготовки включает обязательную работу с 

тезаурусами; подготовку ответов на контрольные вопросы для 

самостоятельной проверки знаний; разработку разнообразного 

презентационного материала для студенческих выступлений. Среди 

письменных работ следует выделить творческие эссе, составление 

планов-конспектов, рефераты, тексты докладов для семинаров, 

курсовую работу. Это требует тщательной проработки учебников, 

хрестоматий, монографий; конспектирование научных статей, 

периодических изданий, специализированной литературы и других 

источников. 

Самостоятельная работа с материалом учебной дисциплины 

предполагает минимальное участие преподавателя. Учитывая то, что все 

работы должны выполняться в межсессионный период, необходимо 

планировать свою работу в соответствии с объемом информации, 

необходимым для изучения данной дисциплины. Для успешного 

овладения материалом учебной дисциплины студенту рекомендуется 

тратить на самостоятельную работу 2-3 часа в день, а в свободные дни 

от 3до 5 часов.  

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 
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настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме 

с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного 

вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
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поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются 

на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как 

преподаватель, так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные 

вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по 

выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

  

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Тема 1. 

Сущность, 

структура и 

базовые понятия 

медиации 

 

История становления медиации в России 

от древней Руси до наших дней. 

Современное состояние медиации в 

России. Медиация как социальный и 

правовой институт. Медиация как 

социальный институт. Медиация как 

правовой институт. 

Конфликтологический аспект медиации. 

Социальный конфликт как объект 

технологического воздействия. Структура 

и динамика социального конфликта. 

Процедура и технология медиации. 

Примирительные процедуры. Конфликт и 

спор. Разрешение и урегулирование 

спора/конфликта. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Подготовка 

доклада 

Написание эссе 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

Отчет по 

ситуационн

ому 

практикуму 

Эссе 

 

Тема 2. 

Технологии и 

техники 

медиации. 

 Процедура выбора медиатора.  Медиатор 

как беспристрастный организатор, 

активный слушатель, «адвокат дьявола», 

анализирующий конфликт, проверяющий 

реальность, расширитель ресурсов, 

обучающий ведению переговоров, 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

Отчет по 

ситуационн

ому 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

помогающий в составлении соглашения, 

хранитель психологического климата.  

Введение процедуры медиации. 

Презентация сторон. Дискуссия по 

выработке тем для переговоров. Кокус. 

Дискуссия по выработке предложения. 

Завершение медиации. Техники 

эффективной коммуникации. Слушание в 

медиации. Вопросы в медиации.  Прием и 

предоставление обратной связи. Техники 

поддержки сторон. Техники 

концентрации внимания и распознавания 

вербального и невербального значения 

информации. Виды сопротивления. 

Функции сопротивления в медиации. 

Причины сопротивления в медиации. 

Методы и техники работы с 

сопротивлением.  

Подготовка 

доклада 

Написание эссе 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

практикуму 

Эссе 

 

Тема 3. 

Виды и сферы 

применения 

медиации 

 

Многосторонняя медиация, как 

инструмент работы со сложными 

конфликтами.  Этапы работы медиатора. 

Ситуации многостороннего конфликта и 

этапы работы с ними. Базовые процессы 

модерации. Методы работы модератора. 

Стимулирование приемлемой 

коммуникации. Трудности в работе 

модератора. Правила взаимодействия 

модератора с заказчиком. Сферы 

применения нарративной медиации. 

Нарративная медиация, Метод 

разворачивания экстернализирующей 

беседы. Техники деконструкции. Техники 

переописания. Использование 

документов. Замещение стороны 

медиатором. Смена ролей. Выражение 

благодарности. Подходы к семейной 

медиации. Возможности семейной 

медиации. Особенности конфликтов в 

публичных отношениях. Типы 

конфликтов в публичной сфере. 

Досудебное урегулирование споров и 

социальных конфликтов.  

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Подготовка 

доклада 

Написание эссе 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

Отчет по 

ситуационн

ому 

практикуму 

Эссе 

 

Тема 4. 

Медиация как 

сфера 

профессионально

й деятельности 

 

  Основы правовой регуляции 

деятельности медиатора. 

Особенности, связанные с 

преподавателями. Особенности, 

связанные с формой обучения. 

Стрессы в работе медиаторов. 

Профессиональное выгорание 

медиаторов. Методы работы со стрессом, 

профессиональным выгоранием и 

деформацией личности.  

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Подготовка 

доклада 

Написание эссе 

Подготовка к 

дискуссии 

Доклад 

Участие в 

дискуссии 

Отчет по 

ситуационн

ому 

практикуму 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Медиация: Учебник/под.ред. А.Д. Карпенко, АД. Осиновского.-

СПБ: Редакция журнала «Третейский суд»; М.: Издательтво «Статус».- 

2016, 460 с.- режим доступа http://biblioclub.ru 

2. Медиация. Базовый курс для организации службы примирения 

(службы медиации) в организациях среднего профессионального 

образования: учебное пособие/ авт-сост. О.В. Марин.-Казань: Изд-во 

казан. Ун-та.-2014, 92с. - режим доступа http://biblioclub.ru 

3. Распопова, Н. И.  Медиация : учебное пособие для вузов / 

Н. И. Распопова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14347-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477350 
 

Дополнительная литература: 

1. Медиационные процессы: практикум/сост.: Т.В. Воротилина, 

И.Ш. Галстян, А.В. Диреганова.-Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016.- 

101с.– режим доступа http://biblioclub.ru 

2. Редецкая О.Г. Психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности: Хрестоматия/О.Г. Редецкая.-М.: 

Издательский центр ЕАОИ, 2012. – режим доступа http://biblioclub.ru 

3. Сорокина Е.Г., Вдовина М.В.  Конфликтология в социальной 

работе: Учебник. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Ко»,2016.-282 с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

4. Социальная работа: Учебное пособие/ под.ред. Н.Ф. Басова. 

– М.: Издательство «Дашков и Ко», 2015. – 408с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

5. Белкина, В. Н.  Детская психология. Взаимодействие со 

сверстниками : учебное пособие для вузов / В. Н. Белкина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 170 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08257-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455593
https://urait.ru/bcode/477350
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455593
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URL: https://urait.ru/bcode/474392 

 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Профессиональный сайт специалистов по 

образовательной медиации 
http://www.mediationinedu.ru/ 

Образовательный портал.  http://univertv.ru/video/psihologiya/ 

Психологические словари 

 
Psy.vslovar.org.ru/n_2_10.htme 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

Учебный кабинет 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

https://urait.ru/bcode/474392
http://univertv.ru/video/psihologiya/


19 

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky 

Total Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 
 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Эссе 5– тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, замечаний по оформлению нет, работа 

написана самостоятельно, структура эссе соответствует 

требованиям; 

4 – тема раскрыта в полном объеме , работа написана 

самостоятельно, есть замечания  по оформлению по структуре 

работы; 

3  – тема раскрыта в полном объеме, структура работы 

нарушена,  замечаний по оформлению нет, работа выполнена 

самостоятельно; 

2 – тема раскрыта не полно, нарушены правила  по 

оформлению, структура не соответствует требованиям к эссе, 

налицо элементы заимствований из печатных источников 

2 балла – тема раскрыта не полно, нарушены правила  по 

оформлению, структура не соответствует требованиям к эссе, 

налицо элементы заимствований из печатных источников 

1 – тема раскрыта в незначительной степени, оформления и 

структура работы не соответствуют требованиям, в содержании 

преобладают заимствования из различных источников. 

0  – эссе не выполнено. 

2. Ситуационный 

практикум 

5 – решение найдено, результаты аргументированные, логика 

решения четкая и ясная, решение самостоятельное, студент 

опирается на соответствующую теоретическую базу;  

4  – решение найдено, но аргументация не четкая ход принятия 

решений недостаточно логичный, решение самостоятельное, 

студент опирается на соответствующую теоретическую базу; 

3   – решение является не полным, аргументация нечеткая , ход 

принятия решений недостаточно логичный, решение 

самостоятельное, студент частично владеет необходимой 

теоретической базой; 

2  – решение является частичным, аргументация 

неубедительная, рассуждение и изложение результата 

нелогичны, самостоятельность работы низкая, студент 

опирается на несоответствующие проблеме теоретические 

знания. 

 1  – решение является частичным, аргументация отсутствует, 

логику рассуждений студент представить не может, 

самостоятельность работы низкая, студент не владеет 

теоретической базой, необходимой для решения задачи; 

0  – задача  не решена. 

3. Доклад на 

семинаре 

8-10 баллов– доклад содержит развернутые ответы на все 

сформулированные вопросы, лидером команды (микро-группы) 

даны исчерпывающие ответы на вопросы представителей других 

команд; 

5-7 баллов – доклад содержит развернутые ответы на 

большинство сформулированных вопросов, лидером команды 

(микро-группы) даны краткие ответы на вопросы представителей 

других команд; 

1-4 баллов – доклад содержит только часть ответов на 

сформулированные вопросы, лидером команды (микро-группы) 

не даны корректные ответы на вопросы представителей других 

команд; 
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

0 баллов – доклад не содержит ответов на сформулированные 

вопросы, лидером команды (микро-группы) не даны корректные 

ответы на вопросы представителей других команд. 

4. Дискуссия 

 

5 – исчерпывающий и аргументированный ответ; 

3-4 – исчерпывающий, но не аргументированный ответ; 

1-2 – в целом правильный, но короткий и не аргументированный 

ответ; 

0 – ответ не правильный или вообще отсутствовал. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 
 

Примерные темы эссе 

Тема 1. Сущность, структура и базовые понятия медиации 

1. Перспективы развития медиации в нашей стране 

2. Роль медиации в современном обществе 

3. Спор и конфликт 

4. Посредничество и медиация 

Тема 2. Технологии и техники медиации 

1. Этические аспекты медиативного процесса.  

2. Принципы медиации и ответственность медиатора. 

3. Роль медиатора в заключении медиативного соглашения. 

Тема 3. Виды и сферы применения медиации 

1. Роль медиации в образовательном процессе. 

2. Роль медиации в разрешении конфликтов. 

3. Роль медиации в разрешении споров 

4. Медиация и психотерапия. 

5. Семейная медиация и семейное консультирование. 

 Тема 4. Медиация как сфера профессиональной деятельности 

1. Профессиональная компетентность и социальная 

ответственность медиатора. 

 

Примерные темы докладов-презентаций 

Тема 1. Сущность, структура и базовые понятия медиации 

1. История становления медиации в России от древней Руси до 

заката Российской империи. 

2. Формирование и развитие основ медиации в СССР. 

3. Современное состояние медиации в России 

4. Медиация как альтернатива разрешения споров. 

5. Социальный и правовой аспекты медиации. 

6. Конфликтологический аспект медиации. 

7. Сущность и структура медиационного процесса 
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Тема 2 Технологии и техники медиации. 

1. Технология классической медиации. 

2. Принципы медиации. 

3. Функции медиатора в процессе медиаци . 

4. Премедиация ее назначение и структура 

 

Тема 3. Виды и сферы применения медиации 

1. Нарративная медиация, ее технология о особенности 

применения. 

2. Многосторонняя медиация 

3. Семейная медиации. 

4. Особенности медиации в бизнес-структурах 

5. Медиация в сфере образования. 

 

Тема 4. Медиация как сфера профессиональной деятельности 

1. Профессиональный стресс специалиста по медиации 

2. Образование специалиста в области медиации. 

3. Профессиональные компетенции специалиста по медиации. 

4. Личностные особенности специалиста в области медиации 

 

Типовые задания к ситуационному практикуму: 

 

Задание 1. Прочитайте предложенную статью и ответьте на 

вопросы. 

1.Каково назначение школьной медиации? 

2.Каковы перспективы развития школьной медиации? 

3.Кто является субъектами медиации в школе? 

4.Каковы проблемы школьной медиации и какие возможности их 

решения вы можете предложить?  

Развитие школьной медиации основывается на принципах 
добровольности и равных возможностей. В работе служб задействуются 

все участники образовательного процесса: дети, родители, учителя. 

Создание служб школьной медиации в образовательных учреждениях и 

процесс обучение будущих медиаторов (взрослых и детей) 

предполагает, не только передачу технологий и организационных схем 

деятельности. Чрезвычайно важную роль при этом играет трансляция 

ценностных представлений и концепций, которые образуют фундамент 

для формирования культуры коммуникации и безопасности 

образовательной среды. 

Участие подростков в деятельности Службы школьной медиации 

создает условия для реализации их социальных, лидерских потребностей 

и содействует успешной социализации. Владение процедурами 

медиация помогает подросткам договариваться и исправить ошибки, 

восстанавливать отношения и самостоятельно компенсировать 

нанесенный ущерб, способствует повышению самооценки и 



23 

самоуважения подростков, росту их способности к самоконтролю и 

пониманию своей ответственности. 

Опрос действующих Служб школьной медиации, организованный 

Фондом поддержки образования (http://fobr.ru), показал, что на разных 

стадиях своего развития Службы сталкиваются с различными 

трудностями. На этапе становления Службам школьной медиации не 

хватает подготовленных специалистов, уверенности и опыта, 

существует страх ошибиться. 

Затем следует этап интеграция Службы в систему учебно-

воспитательной работы школы, на котором возникают проблемы с 

разграничением областей деятельности воспитательной службы, 

психологической службы и СШМ, преодолением консерватизма 

педагогических коллективов в способах урегулированию школьных 

конфликтов, а также трудностей в распространении информация о 

конфликтах, которая часто просто не доходит до специалистов Служб 

школьной медиации. 

На этапе поддержания эффективной деятельности Служб школьной 

медиации возникают трудности, связанные со сменой поколений 

специалистов, набором и обучением взрослых и ребят, передачей 

накопленного опыта. 

В тоже время опрос подтвердил вклад Служб в развитие 

коммуникативной и конфликтологической компетентности всех 

участников образовательного процесса и, как следствие, в повышение 

безопасности школьной среды.(Отрывок из статьи Л.В. Быковой 

«Службы школьной медиации: из опыта практической работы.// 

http://psy.su/feed) 

 

Задание 2. Прочитайте сюжет и представьте себя в роли 

школьного медиатора. 

Учительница математики что-то объясняла, а Витя, впечатлительный 

мальчик, только что получивший тройку по любимому предмету 

истории, сидел и раскладывал какую-то бумажку на столе, думая о своей 

неудаче. 

⎯ Что ты там делаешь? Почему не слушаешь? ⎯ обрушилась на него 

Ксения Витальевна. ⎯ Ты стал плохо себя вести… 

⎯ Ну и что ж! ⎯  вызывающе буркнул Витя. 

⎯ Как ты разговариваешь с учителем? Встань! 

⎯ А чего мне вставать? Я ничего не сделал… 

⎯ Ах, так? Ну тогда выходи отсюда! 

⎯ А я не пойду… 

⎯ Нет, пойдешь… 

Учительница, взяв мальчика за  руку, выгнала его силой из класса под 

неодобрительный шепот всех остальных школьников. 

Кто в этой ситуации является сторонами конфликта? 
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Кто является участниками конфликта? 

Какие технологии медиации можно применить в данном случае? 

Предложите вариант медиативного соглашения?   

 

Задание 3. Прочитайте ситуацию и представьте себя в роли 

школьного медиатора. 

В класс пришла новая девочка. Ее настороженность и замкнутость 

навели группу  мальчишек на мысль устроить  новенькой “ прием”  в 

лучших  традициях бурсы:  “ чтобы сразу поняла,  куда попала”. И когда 

девочка вышла на перемене из класса , они спрятали ее портфель и с 

нетерпением стали ждать “спектакля”. Все удалось как нельзя лучше: 

новенькая сразу занервничала, стала спрашивать, кто взял ее портфель. 

Портфель найден не был. На следующий день в кабинете директора 

появилась разъяренная мама девочки с требованием немедленно найти 

портфель, наказать виновных и угрозами написать жалобу в 

министерство образования и заявление в полицию.  

Кто в этой ситуации является сторонами и участниками конфликта? 

Какие действия вы как школьный медиатор можете предпринять? 

Какие технологии медиации можно применить в данном случае? 

Предложите вариант медиативного соглашения?  

 

Задание 4. Прочитайте ситуацию и ответьте на вопросы.  

На фабрике по производству мебели сложилась конфликтная ситуация 

между торговыми представителями и дизайнерами производственного 

отдела. Торговые представители, которые работают в крупных 

мебельных магазинах и общаются с покупателями непосредственно, 

столкнулись с падением объема продаж продукции из-за недовольства 

покупателей расцветкой используемых тканей и комплектацией 

поставляемой мебели. Представители производственного отдела 

считают, что они выпускают качественную мебель, используя труд 

профессиональных дизайнеров, а торговые представители просто не 

умеют работать, и это по их вине происходит снижение объема продаж.  

Возникшая конфликтная ситуация выявила недостаточно 

проработанную систему взаимодействия между производственными и 

торговыми подразделениями, плохой учет пожеланий покупателей, что в 

целом привело к уменьшению объема продаж на фабрике, снижению 

прибыли. 

Вопросы 

Как в этой ситуации могла бы помочь медиация? 

Какой вид медиации был бы наиболее применим? 

Какие технологии и методы следовало бы использовать? 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

студентом заданий билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины; 

 

Задание №2 – теоретический вопрос, 

позволяющий оценить степень владения 

студента принципами предметной области 

дисциплины (курса), понимание их 

особенностей и взаимосвязи между ними; 

 

Задание №3 – задание на анализ ситуации 

из предметной области дисциплины (курса) 

и выявление способности студента 

выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения практических 

проблем, близких к профессиональной 

деятельности. 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задачи 

решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 70-89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50- 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задача 

решена частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. Задачи 

не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Задания 1 типа 

1. История становления медиации в России. 

2. Медиация в разрешение социальных конфликтов. 

3. Медиация как способ альтернативного разрешения конфликтов. 

4. Медиация как социальный институт. 

5. Медиация как правовой институт. 

6. Понятие медиации, ее процедура и технологии. 

7. Классическая медиация. Технология классической медиации. 

8. Принципы медиации. 

9. Сопротивление в медиации, его причины и виды. Техники 

работы с сопротивлением. 

10. Премедиация . Этапы премедиации. 

11. Функции медиатора в процессе медиации. 
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12. Переговоры в медиации. Техники и приемы, используемые в 

переговорах. 

13. Участники медиации. Стороны конфликта, сторонники и 

советники, эксперты, представители, переводчики, их роль в процессе 

медиации. 

14. Вопросы, используемые в медиации. 

15. Техники слушания в процессе медиации. 

16. Техники концентрации внимания и регуляции эмоциональной 

атмосферы в процессе медиации. 

17. Техники фасилитации взаимодействия сторон. 

18. Модерация в медиации, технология и сферы применения. 

19. Определение, цели, задачи, сферы применения нарративной 

медиации. 

20. Этапы, методы и технологии нарративной медиации 

21. Переговоры как основа медиации. Переговорные технологии в 

медиации. 

22. Понятие, цели, задачи семейной медиации. 

23. Возможности применения, техники и методы семейной 

медиации. 

24. Цели, задачи и направления использования медиации в 

образовании.  

25. Профессиональные компетенции и личностные качества 

специалиста в области медиации. 

 

Задания 2 типа 

1. Опишите конкретные ситуации из школьной жизни, в которых 

необходима медиация. 

2. Сравните понятия «спор» и «конфликт». 

3. Опишите конкретные ситуации в бизнес организациях, в 

которых целесообразно использовать медиацию. 

4. Сравните понятия «мировое соглашение» и «медиативное 

соглашение». 

5. Опишите возможные ситуации применения техники 

конструктивной конфронтации с клиентом. 

6. Опишите конкретные ситуации из школьной жизни, в которых 

необходима медиация. 

7. Опишите возможные ситуации применения техник ведения 

партнерской беседы. 

8. Приведите примеры многосторонних конфликтов. 

9. Приведите примеры техник деконструкции и техник 

переописания. 

10. Сравните понятие «переговоры» и «примирение» 

11. Приведите примеры социальных конфликтов. 

12. Определите связь между семейными конфликтами и семейными 

кризисами. 
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13. Приведите примеры техник регуляции эмоциональной 

атмосферы и техник концентрации внимания. 

14. Опишите возможные ситуации применения техник эффективной 

коммуникации в медиации. 

15. Сравните понятия «посредничество», «медиация» и «ко-

медиация» 

16. Сравните понятия «стили медиации» и модели медиации» 

17. Проведите сравнительный анализ стилей медиации. 

18. Проведите сравнительный анализ моделей медиации. 

19. Приведите примеры использования техники задавания вопросов 

в медиации. 

20. Определите возможности использования медиации в процессе 

профессионального сопровождения специалистов. 

21. Определите возможности использования медиации в процессе 

психотерапии. 

22. Сравните психотерапию и медиацию. 

23. Охарактеризуйте возможности применения медиации в 

социально-политической сфере. 

24. Сравните понятия «Медиация» и «фасилитация». 

25. Техники фасилитации взаимодействия сторон. 

 

 

Задания 3 типа. 

Задание 1. Разработайте систему мер по профилактике 

профессионального выгорания медиатора.  

Задание 2. Разработай те программу профилактики и преодоления 

профессионального стресса у медиатора. 

Задание 3. Сформируйте пакет рекомендаций по саморегуляции 

специалиста в области медиации. 

Задание 4. Составьте профессиограмму специалиста по медиации в 

сфере образования. 

Задание 5. Составьте профессиограмму специалиста по 

досудебному разрешению конфликтов. 

Задание 6.Составьте профессиограмму специалиста по медиации в 

социальной сфере. 

Задание 7. Составьте профессиограмму специалиста по медиации в 

публичной сфере. 

Задание 8. Составьте профессиограмму специалиста по семейной 

медиации. 

Задание 9. Сформулируйте перечень профессиональных задач для 

медиатора, работающего в авиакомпании. 

 

Задание 10. Представьте себя медиатором, работающим с семейной 

парой, не имеющей детей, состоящей в браке 3 года и стоящей на грани 

развода. Опишите ваши действия на каждом этапе медиативного 
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процесса. 

Задание 11. Представьте себя медиатором, работающим парой, не 

имеющей детей, состоящей в браке 3 года и стоящей на крупной 

авиакомпании, у которой в разгар курортного сезона по причине 

проблем с топливом не смогло вылететь из курортного города 3 

самолета. Ваша задача – не допустить перерастание конфликта в 

судебное разбирательство. Охарактеризуйте методы и техники, которые 

вы будите использовать. 

Задание 12. Представьте себя медиатором, работающим сфере 

образования. Ваша задача разрешить конфликт между администрацией и 

родителями, возникший по поводу жестких дисциплинарных требований 

к учащимся и грубого поведения службы охраны по отношению к 

родителям. Опишите ваши действия на каждом этапе медиативного 

процесса. 

Задание 13. Представьте себя медиатором, работающим сфере 

образования. Ваша задача разрешить конфликт между администрацией и 

родителями, возникший по поводу привлечения учащихся к уборке 

классов и пришкольной территории. Опишите ваши действия на каждом 

этапе медиативного процесса. 

Задание 14. Представьте себя медиатором, работающим сфере 

образования. Ваша задача разрешить конфликт между администрацией и 

учащимися выпускного класса, возникший по поводу выбора места и 

времени проведения выпускного вечера. Охарактеризуйте методы и 

техники, которые вы будите использовать. 

Задание 15. Представьте себя специалистом в области 

профконсультирования и профориентации. Опишите траекторию 

профессионального развития и порекомендуйте учебные заведения 

выпускнику одиннадцатого класса, который хочет быть медиатором в 

бизнес сфере. 

Задание 16. Представьте себя специалистом в области 

профконсультирования и профориентации. Опишите траекторию 

профессионального развития и порекомендуйте учебные заведения 

выпускнику одиннадцатого класса, который хочет быть медиатором в 

сфере образования. 

Задание 17. Представьте себя специалистом в области 

профконсультирования и профориентации. Опишите траекторию 

профессионального развития и порекомендуйте учебные заведения 

выпускнику одиннадцатого класса, который хочет быть специалистом в 

области досудебного разрешения споров. 

Задание 18. Сформулируйте перечень профессиональных задач 

для медиатора, работающего в банке. 

Задание 19.Супруги, прожившие в браке 14 лет и имеющие 

троих детей, решили развестись. С самого начала семейных отношений 

они избрали роли добытчика, обеспечивающего экономическую основу 

семьи (муж), и хранительницы очага (жена). Поначалу отношения в паре 
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были хорошими, основанными на общих интересах. Семья проживала в 

городе, оба супруга работали. Упорно желая достичь финансового 

благополучия, муж практически полностью посвятил себя работе, 

однако цена благосостояния оказалась высока — отношения между 

супругами охладились. В итоге жена, испытывавшая острое чувство 

одиночества, подала на развод, требуя, чтобы детей оставили с ней. На 

этой стадии по рекомендации суда между супругами началась процедура 

медиации.  

Какой вид медиации будет наиболее эффективен в этом случае? 

Какие техники и приемы надо применить? 

Задание 20. Представьте себя специалистом в области медиации, 

работающим в бизнес организации, которой возник конфликт между 

администрацией и персоналом из-за постоянных авралов и требований 

оставаться на сверхурочные. Как здесь может помочь медиация? Какие 

методы и приемы нужно применить. 

Задание 21.Опишите возможности медиации в сопровождении 

профессиональной деятельности руководителей. Составьте перечень 

компетенций, необходимых медиатору, работающему в этой сфере.  

Задание 22.  В Китае есть свидетельство, как однажды ученик 

Конфуция спросил: «Мастер, назови одно слово, которое может служить 

правилом на всю жизнь?» Конфуций ответил: «это слово – взаимность». 

В основе конфуцианства лежит «стремление к достижению 

взаимности», а также «посредничество», как способ, который позже 

получит распространение во всем мире. Как соотносится эта притча с 

принципами и этическим кодексом медиаторов. 

Задание 23. Разработайте концепции службы школьной 

медиации. Определите ее цели, задачи, функции, направления 

деятельности и субъектов медиативного процесса. 

 Задание 24. Разработайте программу обучения медиации 

преподавателей средней школы. 

Задание 25. Разработайте программу обучения медиации 

специалистов по работе с трудными подростками. 
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